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

С 20 июля 2022 г. журнал «Образование и право» включен в перечень рецензируемых научных 
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5.1.3. “Частно-правовые (цивилистические) науки”.
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В социологии под обществом принято 
понимать группу людей, объединённых 
общей деятельностью, интересами. 

Общество — это люди, живущие в определённую 
историческую эпоху, например, буржуазное обще-
ство, капиталистическое общество. Среди харак-
терных черт общества можно выделить: наличие 
индивидов, наделённых волей и сознанием; нали-
чие общих интересов; коллективный (совмест-
ный) труд; установление социальных норм, как 
регуляторов поведения в обществе; наличие 
управляющих акторов. [1]

Наличие власти или механизма влияния 
является неотъемлемым признаком общества.

Следует отметить, что власть и влияние — 
понятия нетождественные.  Влияние без власти 
возможно, если индивид готов подчинить свою 
волю лицу, которое является для него авторите-
том. Например, как повлиять на человека, чтобы 
он отказался от употребления алкоголя, если упо-
требляющий этого не хочет. Приведём другой при-
мер, нормам кодекса об административных пра-
вонарушениях: РФ запрещает распитие спиртных 
напитков в общественных местах, в данном слу-
чае лицо должно подчинить свою волю предпи-
санным нормам права.

Власть — это воздействие на общество или 
индивида при помощи различных средств. [2]

Источником власти может выступать закон, 
право, если речь идёт о демократическом способе 
её осуществления. В различные исторические 
периоды, когда государством правили монархи, 
князья, цари, императоры, власть основывалась 
на силе. В качестве силы чаще всего выступала 
дружина, армия, феодалы способные подавить 
социальные бунты, волнения, революции. Не 
стоит забывать и о свержении самодержавия, 
когда правящая элита встала на сторону револю-
ционеров. Не менее действенным механизмом 
убеждения и воздействия на общество была рели-
гия, сегодня эта тенденция сохраняется для 
воцерковленной части общества. Церковь всегда 

играло важную роль в управлении государством, 
представители духовенства участвовали в управ-
лении государством. Сегодня СМИ рассматрива-
ется как инструмент мягкой силы, при помощи 
которого можно оказывать воздействие на обще-
ство, управлять людьми, формировать обще-
ственное мнение. [3]

Не менее важным источником власти высту-
пает материальное благосостояние (богатство), 
несмотря на то, что имущественный ценз не уста-
новлен на законодательном уровне, мы продол-
жаем наблюдать слияние власти и бизнеса. Ярким 
примером советского периода является привати-
зация, которую в народе прозвали «прихватиза-
ция». Сколько бы ни обсуждался вопрос законно-
сти её проведения, тем не менее, современная 
власть устранять ошибки — не торопиться. При-
родные ресурсы, нефть, газ — сосредоточены в 
частных руках правящей элиты. Мы живём в такое 
время, когда всё можно купить, но, к сожалению, 
доступно это не каждому. В современном обще-
стве сохраняется имущественное расслоение на 
бедных и богатых. Часто можно прочитать объяв-
ление о продаже элитной недвижимости, обуче-
ние в элитной школе, вузе и т.д. В России к бога-
тым всегда было особое отношение, которое 
сохраняется и по сей день. Это вседозволенность 
так называемых детей «мажоров», в правовом 
государстве, где все равны перед судом и перед 
законом. [4]

Также к источникам власти можно отнести 
положение, занимаемое в обществе, должность. 
Всем известны такие словосочетания, как при-
кормленное место, или у кормушки, стоит, всё это 
о занимаемой должности и о системах откатов, 
коррупционных схемах, которые отработаны 
годами, работают и будут работать, как бы законо-
дательство ни ужесточалось за коррупционные 
преступления должностных лиц.

Знания могут рассматриваться как источник 
власти, в том случае, если в этих знаниях есть 
заинтересованность и готовность достойно опла-
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чивать эти знания. В России, к сожалению, всегда 
была утечка учёных за рубеж, где для них созда-
ются условия, материальное обеспечение и, 
конечно, развитие науки, только уже не россий-
ской.

В науке сформировалось несколько проти-
воположных толкований дефиниций «власть»: как 
особого типа поведения, которое оказывает влия-
ние на других индивидов; как механизм достиже-
ния целей, при этом могут использоваться различ-
ные средства, в том числе и насилие; как целена-
правленное воздействие; как возможность прини-
мать взвешенные управленческие решения; 
урегулирование конфликтов, распределение 
материальных благ.  

Власть реализуется только в процессе взаи-
модействия между людьми, так как им присуще 
сознание, то есть действия людей носят созна-
тельно-волевой характер.

Категории власть и общество взаимосвя-
заны и взаимозависимы, а потому не могут функ-
ционировать друг без друга. Власть и общество 
зародились одновременно. С одной стороны, 
власть в обществе необходима для достижения 
совместных целей и для поиска компромиссных 
решений во время конфликтных ситуаций. Не 
менее важным является социально-политическое 
взаимодействие как принцип любого демократи-
ческого государства. Основой взаимодействия 
выступают многообразные формы демократии, 
такие как выборы, референдум, территориальное 
общественное самоуправление, собрания (сходы) 
граждан, правотворческая инициатива, публич-
ные слушания, обращения граждан в органы вла-
сти. Чаще всего эти формы применимы на низо-
вом уровне власти, местном самоуправлении. 
Муниципальная власть ближе к народу, а потому 
легче и быстрее может решить или обсудить воз-
никшие вопросы с обществом. Однако для диа-
лога власти и общества необходимы активные 
действия общества, их политическая активность и 
заинтересованность. Ярким примером выступают 
выборы президента РФ, на которых был отмечен 
рекордный максимум политической активности 
общества. Отдавая свой голос, граждане выра-
жают своё мнение по выбору дальнейшего лидера 
страны, а, следовательно, и тот курс, который 
будет реализован во внутренней и внешней поли-
тики государства. Говоря о местном самоуправле-
нии, важные вопросы управления муниципальным 
образованием, не обходятся без активного уча-
стия граждан. Регулярно органы власти органи-
зуют социальные опросы по благоустройству тер-
ритории, переименовании улиц города, формиро-
вании муниципальной власти. Кроме этого, обще-
ство может через представителей решить спорный 
вопрос, участвовать в работе, общественных 

советах, которые созданы на каждом уровне 
исполнительной власти. В процессе взаимодей-
ствия власти и общества формируются проблем-
ные вопросы, которые будут решаться. Поле про-
блемных вопросов ежегодно обсуждаются на пря-
мой линии с президентом, губернатором и мэром 
муниципального образования, а также аккумули-
руется через коллективные и индивидуальные 
обращения граждан. Любая жалоба, заявление 
или предложения указывают на пробелы в законо-
дательстве, на недоработку власти, на проблемы, 
которые возникают в жизни отдельных граждан и 
социальных групп. Мы можем просмотреть взаи-
мозависимость власти и общества, с одной сто-
роны, общество формирует власть, с другой сто-
роны, власть служит обществу. Как бы ни прохо-
дила борьба за власть среди кандидатов, выбор 
остаётся за гражданами. От социальной активно-
сти зависит полнота изучения проблемных вопро-
сов, их причины, методы устранения, мониторинг 
и прогнозирование в будущем. На практике меха-
низмы далеки от идеала, чаще из-за того, что не 
сложилось конструктивного диалога власти и 
общества, нарушены коммуникации, власть без-
действует, круг проблемных вопросов не понят и 
т.д. Эти и другие причины приводят к смене вла-
сти, хотя положительных примеров много, когда 
смены власти не происходит несколько сроков 
подряд. Результат взаимодействия власти и обще-
ства, его эффективность зависит от обеих сторон: 
от стремления прийти к согласованию острых, 
наболевших вопросов. Для этого со стороны вла-
сти предпринимаются попытки расширить формы 
взаимодействия. Так, положительные отзывы 
получила организованная служба одного окна, где 
можно сразу решить все вопросы, портал госуслуг 
стал востребованной формой взаимодействия 
власти в обществе. Наблюдается активное разви-
тие демократии и её институтов благодаря 
выбранному и активно реализуемому курсу вла-
стью. Для того чтобы приблизить власть к обще-
ству, сделать ее доступной и востребованной на 
протяжении нескольких десятков лет, проходит 
поэтапная реформа власти, в частности, органов 
исполнительной власти, которая стала доступнее 
не только для граждан, но и для юридических лиц. 
Активно внедряются форумы, встречи власти и 
общества по налаживанию эффективных взаимо-
действий. Встраивая демократические механизмы 
в систему управления, формируя межведомствен-
ное взаимодействие, переходя на электронный 
документооборот, применяя передовые техноло-
гии в работу исполнительных органов, власть ста-
новится ближе к обществу. Благодаря предвиде-
нию возможных вызовов и угроз начатая реформа 
и определение стратегических целей во внутрен-
ней и внешней политике российская федерация 
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устояла в период распространения коронавируса, 
где действия власти были быстрыми, чёткими и 
эффективными. Российская экономика устояла 
перед западными санкциями, и по-прежнему зани-
мает лидирующие позиции в мире по темпам эко-
номического развития.

Несмотря на несомненный прогресс в разви-
тии власти и общества, можно выделить и про-
блемы. Одна из таких проблем заключается в 
формальном выборе политического лидера той 
частью общества, которая не интересуется поли-
тикой и вопросами управления: политически не 
просвещённая часть общества не вовлечена в 
избирательный процесс. Недоверие власти со 
стороны общества сохраняется. Причинами недо-
верия может выступать деятельность власти, рост 
цен, социальная напряжённость, теракты, работа 
иностранных агентов по разжиганию конфликтов.

Наличие оппозиционных групп, которые в 
меньшинстве, а, следовательно, их мнение не 
учтено при определении политического лидера и 
при принятии политического решения. В демокра-
тическом государстве всегда учитывается мнения 
большинства. Эти обстоятельства тоже дают 
повод для критики власти, агрессии со стороны 
оппозиционных лидеров. Их действия чаще выхо-
дят за рамки правового поля, где наблюдается 
активная пропаганда среди социальных групп 
насилия, переворота, войны. Всё это может при-
вести к подрыву власти, нарушению целостности 
границ государства и конституционного строя. [5]

Переход к цифровизации расширяет воз-
можность влияния, в том числе и негативного, на 
молодёжь, пользуясь их неокрепшей психикой и 
интернет-доступностью. Общество, благодаря 
доступности Всемирной сети стало активнее вза-
имодействовать с властью: с одной стороны, с 
другой — мы становимся свидетелями информа-
ционной войны, в которой все средства хороши. 
Это вызов современному обществу и власти. 
Цифровизация повлияла на темпы работы и пере-
стройки в работе органов власти. Деятельность 
власти стала, открыта и доступна, благодаря офи-
циальным сайтам в интернете: органы государ-
ственной власти информируют граждан о своей 
работе, выкладывают ежегодные отчёты о резуль-
татах своей деятельности, в том числе и по работе 
с обращениями граждан. Более того, в этом году 
впервые на выборах президента РФ можно было 
голосовать электронно, через госуслуги, что несо-
мненно, повышает доверие к власти и не ставит 
под сомнение легитимность выборов. Цифровое 
поле в диалоге власти и общества даёт возмож-
ность просвещать граждан по спорным, проблем-
ным вопросам. Необходимо отметить, что наряду 
с положительным, несомненно, эффектом могут 

наблюдаться и злоупотребление властью, и мани-
пулирование общественным мнением в своих 
интересах. Острой проблемой остаётся и цифро-
вая безопасность общества. Взятый органами 
власти курс на цифровизацию имеет сильные и 
слабые стороны, которые необходимо учитывать 
во взаимодействии власти и общества. Невоз-
можно перейти на новый формат диалога в силу 
того, что не у всех граждан есть выход в интернет 
и опыт работы с современными средствами связи. 
К такой категории относятся люди пенсионного 
возраста, которые обучались в советский период 
и остаются без доступа к интернету и не владеют 
цифровыми технологиями. Поэтому власть 
должна работать в двух форматах: современном, 
цифровом и традиционном.

Взаимодействие власти и общества воз-
можно только в двустороннем формате, учитывая 
мнение не только большинства, но и каждого 
гражданина. Необходимо развивать формы 
работы с населением, сохраняя, как традицион-
ные институты демократии, так и новые цифро-
вые, с применением искусственного интеллекта. 
Открытость и доступность власти позволяют ниве-
лировать риски и угрозы в цифровой среде, а 
также в информационной войне, которую активно 
реализуют западные державы.
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Ключевой идеей процессов региональ-
ной экономической интеграции явля-
ется либерализация торгово-экономи-

ческих и инвестиционных отношений. Вне зависи-
мости от уровня и глубины интеграции (таможен-
ный союз, общее экономическое пространство, 
экономический и валютный союз и т.п.), в основе 
лежит идея снятия барьеров для свободного 
трансграничного перемещения товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы. Снятие таких ограни-
чений (изначально предопределенных наличием 
государственных границ) имеет позитивный 
синергетический эффект для экономик госу-
дарств, участвующих в интеграционном проекте 
[1, c. 12]. 

В свою очередь, интеграционные процессы 
для их оптимального развития требуют создания 
надлежащей нормативно-правовой базы, которая 
в высокоразвитых интеграционных объединениях 
(к которым можно отнести как ЕС, так и ЕАЭС) 
является автономной как по отношению к между-
народно-правовым нормам, так и к национальным 
правовым системам. Иными словами, в рамках 
интеграционных проектов формируется особая 
подсистема интеграционного права, представля-
ющая собой правопорядок особого рода (sui 
generis) [2, c. 63]. В его внутренней структуре 
группа норм, регулирующих инвестиционные 
отношения, может быть квалифицирована как 
интеграционное право инвестиционной деятель-
ности (или интеграционное инвестиционное 
право) [3, c. 83]. 

В экономической литературе признается, 
что интеграционные объединения характеризу-
ются большей степенью инвестиционной привле-
кательности для ТНК и других иностранных инве-
сторов в силу двух экономических факторов: 
наличия дефрагментированного с правовой точки 
зрения внутреннего рынка (состоящего из вну-
тренних рынков государств-членов) и возможно-
сти «эффекта масштаба» при осуществлении 
своей деятельности [4, c. 11]. В региональных тор-
говых соглашениях и учредительных договорах 
интеграционных объединений чаще всего содер-
жатся инвестиционные нормы, обеспечивающие:

• доступ иностранных инвесторов на вну-
тренний рынок (полный или ограниченный отдель-
ными секторами/видами деятельности);

• механизм рассмотрения споров и реше-
ния кризисных ситуаций с участием иностранного 
инвестора;

• правовые гарантии собственности (вклю-
чая возможность вывоза капитала);

• механизмы ограничений доступа инве-
стора на рынок при определенных условиях 
(например, для защиты публично значимых инте-
ресов)

• механизмы согласования процедур заклю-
чения государствами-членами двусторонних 
соглашений с инвестиционными положениями в 
отношении других стран или интеграционных объ-
единений. 

В настоящее время регулирование ПИИ в 
ЕАЭС осуществляется преимущественно на наци-
ональном уровне. Договор о ЕАЭС определяет 
общие правовые нормы по предоставлению «вну-
тренним» инвесторам благоприятного режима, 
защите инвестиций и гарантиям прав инвесторов. 
В частности, правовое регулирование ПИИ осу-
ществляется на основе, в первую очередь, Дого-
вора о ЕАЭС и Приложения №16 к нему [5]. Так, 
положения Раздела XV Договора устанавливает 
ряд принципов либерализации условий инвести-
ционной деятельности на основе международных 
стандартов путем гармонизации национальных 
законодательств, а также организации взаимодей-
ствия уполномоченных органов. 

Однако страны-члены ЕАЭС практикуют 
различные подходы к допуску ПИИ, выстраивая 
национальное правовое регулирование с учетом 
индивидуальных потребностей и приоритетов. 
Различия в инвестиционных режимах стран-чле-
нов затрудняют создание единого инвестицион-
ного пространства. В особенности «за бортом» 
действующего сегодня регулирования остаются 
отношения с инвесторами из третьих стран, т.е. 
потоки «внешних ПИИ». 

Первое направление, которое следует раз-
вивать в рамках «внешних» прямых иностранных 
инвестиций – это контроль за ними с целью обе-
спечения функционирования единого инвестици-
онного пространства внутри Союза. Здесь за 
основу может быть взят опыт Европейского Союза, 
где с 2020 г. действуют минимальные стандарты, 
которые государства-члены должны использовать 
при осуществлении своих национальных механиз-
мов контроля ПИИ на предмет их влияния на без-
опасность и общественный порядок [6]. Регламент 
№2019/452 о скрининге ПИИ не ограничивает дви-
жение капитала сам по себе, а позволяет государ-
ствам-членам ЕС делать это на уровне своего 
внутреннего правопорядка, при условии соблюде-
ния базовых условий, регламентированных учре-
дительными договорами ЕС, самим Регламентом 
и другими актами права ЕС. Правила и проце-
дуры, определяющие «механизмы скрининга», 
должны быть прозрачными и недискриминацион-
ными [7, c. 48]. 

В частности, в целях снижения рисков, 
вызванных неконтролируемым притоком ино-
странного капитала в чувствительные для вну-
треннего рынка ЕАЭС отрасли, предлагается 
начать разработку международного соглашения 
между государствами-членами ЕАЭС о проверке 
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(скрининге) ПИИ из третьих стран для выявления, 
оценки и минимизации потенциальных рисков для 
безопасности или общественного порядка, а также 
интересов внутреннего рынка ЕАЭС. В противном 
случае по мере углубления интеграции возникают 
риски, что ПИИ в одном государстве-члене могут 
представлять угрозу безопасности или обще-
ственному порядку в другом государстве-члене 
или же во всем ЕАЭС. 

В основу такого соглашения должны быть 
положены нормы действующего национального 
законодательства государств-членов, поскольку 
ограничения для ПИИ здесь схожи друг с другом и 
в своей основе имеют общую цель – обеспечение 
стратегически значимых публичных интересов (в 
первую очередь – безопасности и общественного 
порядка). Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) должно быть предоставлено право после 
консультаций с заинтересованными сторонами 
выносить заключения о рисках конкретных инве-
стиционных сделок, которые в обязательном 
порядке должны учитываться национальными 
регуляторами. 

Указанное направление реформ в инвести-
ционном праве ЕАЭС особенно актуально с точки 
зрения обеспечения национальных интересов 
России на евразийском пространстве. Как спра-
ведливо подчеркивается в литературе, сегодня 
агрессивная политика более платежеспособных 
инвесторов (происходящих, как правило, из Китая 
и контролируемых со стороны правительства КНР, 
либо же из стран-членов ЕС) может угрожать 
позициям России как ключевого инвестора на 
рынках других государств-членов ЕАЭС. В частно-
сти, как Китай, так и отдельные страны Европы 
сегодня проявляют все больший интерес к поощ-
рению экономической деятельности своих инве-
сторов на постсоветском пространстве. Темпы 
роста ПИИ из этих регионов в последние годы 
превышают темпы роста российских инвестиций, 
а где-то конкуренцию с российскими показателями 
составляют уже и ежегодные объемы сумм инве-
стиционных проектов из третьих стран [8]. Это 
может негативно сказаться не только на россий-
ских интересах, но и в целом на состоянии вну-
треннего рынка ЕАЭС. 

Второе направление, в рамках которого 
может развиваться наднациональное регулирова-
ние ПИИ в ЕАЭС – это контроль за заключенными 
государствами-членами ЕАЭС с третьими стра-
нами двусторонними инвестиционными догово-
рами (ДИД). Это могут быть как соглашения, 
посвященные непосредственно инвестиционным 
вопросам, так и соглашения о зонах свободной 
торговли (ЗСТ), в которых содержатся, в том 
числе, «инвестиционные» положения. 

Несмотря на то, что в целом данные согла-
шения отражают общие принципы и нормы нацио-
нального законодательства об инвестиционной 
деятельности, в таких актах могут содержаться и 
оригинальные механизмы, касающиеся введения 
дополнительных гарантий для иностранных инве-
сторов, более удобных механизмов разрешения 
инвестиционных споров и т.п. Тем не менее, учи-
тывая, что в перспективе на внутреннем рынке 
ЕАЭС должно образоваться единое пространство 
для инвестиций из третьих государств, двусторон-
ние соглашения будут постепенно вытесняться 
актами другого характера – где одной из сторон 
будет выступать ЕАЭС как интеграционное объе-
динение, а с другой стороны – отдельное государ-
ство или же другое интеграционное объединение, 
в которое оно входит. Постепенная замена ДИД 
подобного рода соглашениями – тенденция, 
хорошо заметная на примере ЕС, где Союз высту-
пает как единый субъект международного права 
при формировании мегарегиональных по своей 
сути проектов. 

Поэтому, несмотря на то, что ДИД и в пер-
спективе будут оставаться обязательными для 
государств-членов ЕАЭС в соответствии с между-
народным публичным правом, можно предполо-
жить, что постепенно они будут заменяться более 
актуальными соглашениями ЕАЭС с третьими 
странами. Поэтому условия дальнейшего суще-
ствования ДИД, вопросы заключения новых ДИД, 
а также связь между ДИД и инвестиционной поли-
тикой всего ЕАЭС рано или поздно потребует 
определенного согласования или координации на 
основе единых стандартов. Разумеется, такие 
стандарты могут быть приняты только на надна-
циональном уровне, поскольку государства не 
должны принимать соглашения с третьими стра-
нами, которые противоречили бы положениям 
Договора о ЕАЭС или негативно отражались на 
свободе учреждения внутри интеграционного объ-
единения. 

Как следствие, в рамках дальнейшего разви-
тия инвестиционного права ЕАЭС как корпуса 
актов, регулирующих инвестиционные отношения 
на территории интеграционного объединения, 
должен быть принят специальный акт с предме-
том регулирования, схожим с действующим в 
Европейском Союзе Регламентом ЕС №1219/2012 
[9]. В данном акте должны определяться условия 
и процедуры, в соответствии с которыми государ-
ства-члены будут иметь возможность вносить 
изменения в уже заключенные ДИД или заклю-
чать новые. Рассмотрим некоторые из возможных 
положений такого нового акта права ЕАЭС.

В силу того, что регулирование инвестици-
онных отношений в ЕАЭС, в отличие от ЕС оста-
ется прерогативой государств-членов, было бы 



21

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

 ПОЛИТИКА  И  ПРАВО

неуместным или, как минимум, несвоевременным 
ограничивать свободу правительств заключать 
ДИД с третьими странами за счет введения обяза-
тельства получать предварительное одобрение от 
ЕЭК, как это сделано в ЕС. Однако определенные 
идеи и положения указанного Регламента в моди-
фицированном виде можно взять на вооружение. 
В частности, целесообразными для ЕАЭС видятся 
два принципиальных положения:

1. Государства-члены ЕАЭС в 30-дневный 
срок с момента вступления в силу настоящего 
соглашения обязаны уведомить ЕЭК обо всех дву-
сторонних инвестиционных соглашениях, подпи-
санных с третьими странами. Уведомление 
должно включать копии этих двусторонних инве-
стиционных соглашений. Государства-члены 
также обязуются уведомлять ЕЭК о любых после-
дующих изменениях статуса этих соглашений. 

2. ЕЭК имеет право проводить оценку того, 
препятствуют ли положения двусторонних инве-
стиционных соглашений, заключенных государ-
ством-членом с третьей страной, переговорам по 
заключению аналогичного соглашения между 
ЕАЭС и этой страной. В случае обнаружения ука-
занных препятствий ЕЭК и государство-член обя-
заны начать консультации и активно сотрудничать 
с целью устранения таких препятствий. По итогам 
этих консультаций должны быть выработаны 
меры, которое должно принять государство-член 
для устранения выявленных препятствий. 

Также для совершенствования правового 
режима регулирования прямых иностранных 
инвестиций в ЕАЭС могут быть предложены сле-
дующие меры:

• гармонизация национального законода-
тельства государств-членов в области прямых 
иностранных инвестиций (как минимум – в части 
гарантий прав иностранных инвесторов);

• дальнейшее снятие имеющихся барьеров 
на пути к свободному движению капитала на вну-
треннем рынке;

• координация инвестиционной политики на 
уровне ЕАЭС, включая разработку совместных 
программ и проектов по развитию приоритетных 
для всего Союза отраслей и созданию преферен-
циальных правовых режимов, способствующих 
притоку иностранного капитала в такие отрасли;

• развитие цифровизации в сфере регули-
рования ПИИ для упрощения процедур инвести-
рования и повышения прозрачности инвестицион-
ных процессов. 

Проведение указанных выше реформ, разу-
меется, рассчитано на средне- и долгосрочную 
перспективу, поскольку инвестиционные отноше-
ния государств-членов с третьими странами явля-
ются сферой их суверенного контроля; однако 
каждое государство, будучи свободным в установ-

лении собственного инвестиционного режима, 
должно учитывать взятые на себя обязательства 
по построению эффективно функционирующего 
внутреннего рынка ЕАЭС; в этом плане координа-
ция и сотрудничество видятся ключевыми инстру-
ментами на пути к формированию единого инве-
стиционного пространства Союза. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением 
демографической безопасности Российской Федерации. Указывается, что демографиче-
ская безопасность является важной составляющей национальной безопасности, без кото-
рой становится под угрозу само существование государства, что подтверждает их тес-
ную взаимосвязь. Автор проанализировал нормативно-правовые основы формирования де-
мографической безопасности, а также выявил основные угрозы для демографической без-
опасности на современном этапе. К числу неблагоприятных факторов, влияющих на коли-
чественные показатели численности населения Российской Федерации на данном этапе 
относят высокие показатели смертности, низкую рождаемость, трудное материальное 
положение семей, которое приводит к вынужденному ограничению только одним ребенком 
на семью или откладыванием рождения как первого, так и последующих детей на более 
поздний период времени, переезд на постоянное место жительство граждан Российской 
Федерации в другие страны с последующей перспективой получения гражданства, рост 
заболеваний среди населения, в том числе болезней репродуктивной сферы. В качестве 
приоритетного направления по преодолению депопуляции населения рассматривается по-
вышение рождаемости, так как только естественный прирост населения позволяет гово-
рить о возможности преодоления сложившегося демографического кризиса в стране. Да-
ется анализ стимулирующих к рождению детей гарантий, в результате которого авто-
ром сделан вывод, что на сегодняшний день политика государства сконцентрирована на 
предоставление материальных льгот семьям с детьми. Учитывая факт ухудшения здоро-
вья населения делается вывод о необходимости разработки нормативно-правовых масси-
ва, направленного на создание основ охраны репродуктивного здоровья широких масс насе-
ления. 

Ключевые слова: рождаемость, демографическая безопасность, национальная безо-
пасность, миграция, смертность, правовое регулирование, репродуктивное здоровья, на-
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of the birth of both the first and subsequent children to a later period of time, the move to permanent 
residence of citizens of the Russian Federation in other countries with the subsequent prospect of 
obtaining citizenship, the growth of diseases and diseases in the Russian Federation. As a priority 
direction to overcome depopulation of the population the increase in the birth rate is considered, as 
only natural population growth allows us to talk about the possibility of overcoming the current demo-
graphic crisis in the country. The author analyzes the guarantees stimulating the birth of children, as 
a result of which the author concludes that today the state policy is focused on the provision of ma-
terial benefits to families with children. Taking into account the fact of population health deterioration 
the author concludes that it is necessary to develop a normative-legal array aimed at creating a 
framework for the protection of reproductive health of the general population. 

Key words: fertility, demographic security, national security, migration, mortality, legal regula-
tion, reproductive health, population. 

Вопросы, затрагивающие обеспечение 
демографической безопасности 
страны, являются одними из наиболее 

актуальных для нашего государства на протяже-
нии уже достаточно долгого периода времени. 
Одной из основных проблем и характерных черт 
современного российского государства и обще-
ства является резкое ухудшение демографиче-
ских показателей населения. Тенденции спада 
рождаемости, а также стабильного сохранения 
высоких показателей смертности, которые нача-
лись в конце XX столетия и продолжаются по 
сегодняшний день, оказали существенное влия-
ние на численность населения страны. Депопуля-
ция населения в Российской Федерации вызвана 
как естественными процессами, связанными с 
низкими показателями рождаемости и высокой 
смертностью лиц фертильного возраста, так и с 
оттоком населения за пределы Российской Феде-
рации. Такое положение дел не может не вызы-
вать волнение, так как одним из показателей 
существования и стабильности любого государ-
ства является наличие достаточного количества 
населения. Последствия затяжного демографиче-
ского кризиса способны оказывать влияние на 
разные сферы государственной и общественной 
жизни, в том числе оказывать пагубное воздей-
ствие на национальную безопасность страны. 
Ввиду данных обстоятельств, вопросам демогра-
фии в последнее время уделяется достаточно 
пристальное внимание со стороны общества и 
государства. Вопросы демографии выходят на 
первый план и их роль в обеспечении националь-
ной безопасности стала рассматриваться в числе 
одних из важнейших. 

Стоит отметить и тот факт, что вопросы, свя-
занные напрямую с демографией, являются объ-
ектом исследования различных наук, но в послед-
нее время вопросы демографии все чаще стано-
вятся объектом изучения юристов. Если ранее 
наибольший интерес к демографическим процес-
сам был связан с изучением преступности, то в 
связи с ростом потребности в обеспечении нацио-

нальной безопасности страны эти вопросы тре-
буют анализа с позиции конституционного права. 
Только при детальном исследовании конституци-
онных основ демографической безопасности 
можно будет говорить о формировании фунда-
ментальных, основополагающих начал ее обеспе-
чения. Такие исследования позволят сформиро-
вать векторы развития государственной правовой 
политики, направленной на ее обеспечение, и 
нивелировать последствия демографического 
кризиса в стране. 

В качестве угроз, оказывающих существен-
ное влияние на демографическую безопасность 
Российской Федерации, следует выделить высо-
кие показатели смертности населения, в том 
числе детородного возраста, низкую рождае-
мость, трудное материальное состояние семей и 
проблемы с жильем, которые приводят к ограни-
чению большинства семей рождением одного 
ребенка или откладыванием рождения как пер-
вого, так и последующих детей на более поздний 
период времени, переезд на постоянное место 
жительство в другие страны с последующей пер-
спективой получение гражданства страны прожи-
вания, рост заболеваний среди населения, в том 
числе болезней репродуктивной сферы, таких как 
бесплодие и заболевания передающиеся поло-
вым путем. По данным Росстата с 2000 г. количе-
ственные показатели впервые выявленных болез-
ней кровеносной системы и органов дыхания 
показывают устойчивый рост, а болезней мочепо-
ловой системы сохраняются на стабильно высо-
ком уровне, так в 2000 г. было выявлено 5470,0 
тыс. случаев, в 2010 г. – 6842,0 тыс., а в 2022 – 
5529,2 тыс. Аналогичные высокие показатели с 
тенденциями роста сохраняются и по ряду других 
заболеваний. Все это является прямой угрозой 
национальной безопасности Российской Федера-
ции. 

Совершенно очевидным является то, что 
современный подход к обеспечению безопасно-
сти государства не может обойтись без такой 
составляющей как демографическая безопас-



25

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

 ПОЛИТИКА  И  ПРАВО

ность страны. Демографическая безопасность 
наряду с другими видами безопасности выступает 
в качестве одной из составляющих национальной 
безопасности. С позиции соотношения демогра-
фической безопасности и национальной безопас-
ности стоит констатировать факт их прямой взаи-
мообусловленности. «Особая специфика демо-
графической безопасности заключается в том, что 
без определенной демографической базы не 
представляется возможной реализация многих 
других видов национальной безопасности (эконо-
мической, социальной, продовольственной, 
информационной и др.), поскольку без достаточ-
ных количественных параметров и структурных 
пропорций населения они утрачивают всякий 
здравый смысл» [1. с. 58-59]. При том, что демо-
графическая безопасность представляет собой не 
только потребность государства в народонаселе-
нии как таковом, а, в первую очередь, выражается 
в беспрерывном воспроизводстве населения в 
объемах, способных не допускать депопуляцию, и 
сбалансированности количественных показате-
лей трудоспособного населения и лиц преклон-
ного возраста [2, с. 74]. В данном контексте стано-
вится важным формирование условий, при кото-
рых рождаемость превышает смертность. Однако 
стоит обратить внимание, что стимулирование 
рождаемости посредством сугубо экономических 
мер поддержки и формирования комплекса соци-
альных гарантий для лиц с детьми не дает полно-
ценной гарантии в преодолении проблемы демо-
графического кризиса. Также это касается и при-
влечения иностранных граждан, так как миграци-
онная политика должна быть в первую очередь 
сбалансированной. Чрезмерное увлечение при-
влечением мигрантов способно в конечном итоге 
оказать влияние на этническую структуру россий-
ского общества и вызвать социальное напряже-
ние. Более того, отмечается устойчивая тенден-
ция взаимообусловленности увеличения количе-
ства иностранных граждан на территории страны 
и роста преступности [3, с. 66]. Ученые отмечают, 
что нерегулируемая миграция может привести к 
обострению таких явлений как терроризм, сепара-
тизм и экстремизм, может привести к дестабили-
зации экономики и росту межэтнических проблем 
[4, с. 69].

Учитывая данные обстоятельства именно 
естественное воспроизводство населения путем 
повышения рождаемости способно сохранить 
культурные основы российского государства и 
уникальный менталитет населения, исконно про-
живающего на территории России, и будет спо-
собствовать демографической безопасности госу-
дарства. 

Определяя место демографической безо-
пасности и ее роли в укреплении национальной 
безопасности российского государства следует 
провести анализ основополагающих норматив-
но-правовых актов в данной области. 

Основы демографической безопасности 
можно проследить в Конституции Российской 
Федерации. К примеру, в статье 2 Конституции 
России закреплено положение, согласно которому 
человек, его права и свободы определены как 
высшая ценность российского государства, в ста-
тье 7 закреплены социальный характер государ-
ства и направленность государственной политики 
на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, а также 
обязательства государства по охране здоровья 
людей, обеспечению государственной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства, а также 
гарантии социальной защиты. Статьей 38 Консти-
туции России определен вектор формирования 
системы государственной защиты материнства, 
детства и семьи [5]. Данные нормы выступают 
предпосылками к формированию системы норм, 
направленных на создание условий для обеспе-
чения демографической безопасности Россий-
ской Федерации. 

Свое развитие и более детальное правовое 
регулирование данные конституционные нормы 
получают в федеральном и региональном законо-
дательстве. Так, нацеленность на сбережение 
народонаселения и повышение рождаемости 
закрепляется в Указе Президента РФ от 02.07.2021 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», который определил в 
качестве приоритетного направления по обеспе-
чению национальной безопасности на современ-
ном этапе повышение рождаемости, которое рас-
сматривается как обязательное условие для уве-
личения численности населения России, а также 
формирование мотивации к многодетности, а в 
качестве приоритетного национального интереса 
- сбережение народа России [6]. Указ Президента 
РФ от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об 
утверждении Концепции демографической поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 
года» в качестве задач демографической поли-
тики определяет сокращение уровня смертности 
от внешних причин, сохранение и укрепление здо-
ровья населения, повышение уровня рождаемо-
сти, укрепление института семьи, возрождение и 
сохранение духовно-нравственных традиций 
семейных отношений, привлечение мигрантов в 
соответствии с потребностями демографического 
и социально-экономического развития, с учетом 
необходимости их социальной адаптации и инте-
грации [7]. Данные положения нашли свое вопло-
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щение в проводимой государством социальной 
политики, направленной на обеспечение демогра-
фической безопасности посредством стимулиро-
вания рождаемости. 

Анализируя отечественное законодатель-
ство можно сделать вывод, что меры по стимули-
рованию рождаемости в основном направлены на 
поддержку семей с детьми и носят материальный 
характер. Так гарантии финансовой поддержки 
семей с детьми нашли свое нормативное закре-
пление на федеральном и региональном уровнях. 
Например, Федеральный закон от 29.12.2006 № 
256-ФЗ (ред. от 12.06.2024) «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей» устанавливает в качестве меры под-
держки российских семей право на получение и 
порядок распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала [8]. В субъектах Российской 
Федерации устанавливаются дополнительные 
материальные гарантии для семей с детьми. 
Например, Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 
№ 810-151 (ред. от 12.03.2024) «О материнском 
(семейном) капитале в Санкт-Петербурге» уста-
навливает право граждан на получение материн-
ского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге 
[9],  Закон Новосибирской области от 30 сентября 
2011 г. № 125-ОЗ «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетных семей на терри-
тории Новосибирской области» (с изменениями и 
дополнениями) также устанавливает областной 
семейный капитал [10], Закон Хабаровского края 
от 27.07.2011 № 112 «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей, на территории 
Хабаровского края» устанавливает  краевой мате-
ринский (семейный) капитал [11]. Данные меры 
поддержки семей финансируются из средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, а сумма 
выплат подлежит ежегодной индексации. Анало-
гичные меры поддержки семей с установлением 
льгот можно встретить и в других субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Однако полагаем, что при формировании 
условий для поддержания должного уровня демо-
графической безопасности России стоит уделить 
внимание не только стимулированию к рождению 
детей посредством материальных гарантий, но и 
обратить внимание на развитие иных гарантий. 
Необходимость комплексного подхода обуслов-
лено широким спектром потребностей населения, 
которые не сводятся исключительно к материаль-
ной стороне жизни. 

Одной из насущных проблем сегодняшней 
действительности является удручающие состоя-
ние здоровья населения и доступность медицин-
ской помощи, в особенности, в сравнительно 
небольших населённых пунктах, которые приво-

дят зачастую к возникновению проблем с репро-
дуктивной сферой у лиц фертильного возраста. 
Более того, такое положение противоречит статье 
41 Конституции России, закрепляющей право каж-
дого на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Ситуация, при которой довольно значимая часть 
населения фертильного возраста по медицинским 
показаниям не может иметь детей, является пря-
мой угрозой демографической безопасности 
страны, так как «уровень воспроизводства насе-
ления является ключевым показателем нацио-
нальной безопасности» [12]. 

Однако стоит отметить, что вопросы обеспе-
чения репродуктивного здоровья стали предме-
том рассмотрения сравнительно недавно. И, соот-
ветственно, развитие гарантий в области охраны 
репродуктивного здоровья человека на данном 
этапе в сравнении с гарантиями поддержки насе-
ления посредством мер, носящих экономический 
характер, получили недостаточное законодатель-
ное закрепление. 

Полагаем, что на данном этапе должно быть 
уделено достаточное внимание к репродуктив-
ному здоровью населения в рамках обеспечения 
демографической безопасности страны. В данном 
контексте на первый план выходят вопросы пра-
вового регулирования прав человека в этой обла-
сти и как важнейшее - право человека на охрану 
репродуктивного здоровья. 

Российские граждане стали уделять больше 
внимания своему здоровью, в том числе его 
репродуктивной сфере, так как заинтересованы в 
рождении здоровых детей. Соответственно при-
сутствует потребность в формировании законода-
тельных основ, нацеленных на сбережение репро-
дуктивного здоровья широких масс населения как 
приоритетного направления по обеспечению 
демографической безопасности страны.

Стоит отметить, что национальный проект 
«Демография» предусматривает оказание 
помощи семьям, страдающим бесплодием, за 
счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования. Главным условием 
предоставления услуг экстракорпорального опло-
дотворения за счет средств государства является 
подтвержденный диагноз бесплодия. Однако на 
сегодня вопросы правового регулирования прове-
дения экстракорпорального оплодотворения, как 
и применение иных вспомогательных репродук-
тивных технологий не получили должного внима-
ние со стороны законодателя ни на федеральном, 
ни на уровне субъектов Российской Федерации. 
По данной причине требуется создание норматив-
но-правового массива, направленного на регули-
рование применения вспомогательных репродук-
тивных технологий, определяющего права и обя-



27

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

 ПОЛИТИКА  И  ПРАВО

занности сторон, вступающих в данные правоот-
ношения, создающего безопасные условия для 
получения такой медицинской помощи. 

Обеспечение демографической безопасно-
сти носит комплексный характер и реализуется по 
целому ряду направлений, в числе которых повы-
шение рождаемости, снижение смертности, сти-
мулирование населения к многодетности, а также 
проведение политики по привлечению мигрантов. 
Для преодоления депопуляции населения страны 
государство задействовало комплекс мер как 
финансового, так и социального характера, при-
званного стимулировать рост численности насе-
ления. Стоит отметить, что одним из факторов 
ухудшающейся демографической обстановки в 
стране являются проблемы со здоровьем у рос-
сийских граждан. В стране фиксируются высокие 
показатели заболевания хроническими болез-
нями, которые как напрямую, так и косвенно спо-
собны нанести вред репродуктивной системе 
организма человека фертильного возраста. Пола-
гаем, что в этой связи целесообразным будет уде-
лять больше внимания такому направлению как 
формирование нормативно-правовых основ 
охраны репродуктивного здоровья населения 
страны как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. 
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Дискуссии о необходимости усовершен-
ствования действующего миграцион-
ного законодательства Российской 

Федерации не утихают последние несколько лет. 
Вовлеченность как представителей государствен-
ной власти, правоприменителей, так и теоретиков 
права в обозначенные проблемы обусловлены с 
одной стороны - увеличением количества совер-
шаемых деликтов и преступлений (как из числа 
иностранных граждан и лиц без гражданства, так 
и со стороны граждан РФ), что негативно сказыва-
ется на возможности реализации такой значимой 
функции государства, как обеспечение безопасно-
сти, с другой стороны – возникшей в этой связи 
необходимостью усовершенствовать существую-
щее на сегодняшний день миграционное законо-
дательство и закрепить действующие механизмы, 
которые будут способствовать надлежащей реа-
лизации миграционных правоотношений [12; 18]. 

В рамках данного исследования, согласимся 
с позицией Лялякина Ю.А., который отмечает, что 
миграционная безопасность является одним из 
отраслевых видов по отношению к национальной 
безопасности, требует правильной научной диф-
ференциации всех составляющих её элементов, 
что будет способствовать выработке современ-
ной правовой концепции и эффективной органи-
зационно-правовой модели системы обеспечения 
этого вида безопасности в Российской Федерации 
[3, с. 190-192].

При этом, отметим, что нормативно-право-
вые основы обеспечения безопасности РФ доста-
точно широко регламентируются, вместе с тем, 
рассматривая непосредственно сферу миграции 
– в настоящее время отсутствует законодатель-
ное закрепление дефиниции «миграционная без-
опасность», также нет и единого подхода к опре-
делению данной категории среди исследовате-
лей. 

Рассматривая категорию «миграционная 
безопасность», А.В. Константинов и Е.Н. Ярмо-
нова опираются на содержащиеся в Стратегии 
национальной безопасности определение поня-
тия «национальная безопасность» и предлагают 
следующее определение: «миграционная безо-
пасность представляет собой состояние защи-
щённости личности, общества и государства от 
миграционных угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод граж-
дан, достойные качество и уровень их жизни, 
суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое соци-
ально-экономическое развитие Российской Феде-
рации» [4]. 

А.А. Матвеев предлагает рассматривать 
миграционную безопасность не только с юридиче-
ской точки зрения, но и с философской, отмечая, 

что «миграционная безопасность как свойство 
социальной системы, предполагает поддержание 
определенного состояния социума (или его 
локуса), при котором возможно не только стабиль-
ное мультикультурное существование, но и гармо-
ничное этно-национальное развитие». При этом, 
сама миграционная безопасность давно пере-
росла национальный правовой статус, выйдя за 
рамки государственности, и по сути представляет 
собой самостоятельную систему (наряду с дру-
гими системами безопасности) и является видо-
вым, структурным компонентом (подсистемой) 
более крупной системы, называемой «глобальная 
безопасность», которая включает такие уровни 
миграционной безопасности, как индивидуаль-
ный, групповой, национальный и международный 
[8].

Т.В. Лузина, О.С. Елфимова рассматривают 
миграционную безопасность в двух аспектах: при 
широком понимании миграционная безопасность 
состоит в неукоснительном соблюдении миграци-
онного законодательства и представляет собой 
обеспечение защищенности мигрантов от различ-
ных угроз и опасностей при помощи миграцион-
ной политики; при узком понимании – миграцион-
ная безопасность рассматривается сквозь призму 
обеспечения интересов принимающего государ-
ства, способности миграции удовлетворять 
потребности общества в человеческом капитале 
(трудовом, интеллектуальном) и его эффективное 
межрегиональное перераспределение. Отмечая 
при этом, что миграционная безопасность рассма-
тривается как самостоятельный вид, как часть 
целого, как полноправного актора обеспечения 
национальной безопасности, учитывая опреде-
ленное влияние миграции на все ее составные 
части — общественную, социальную, демографи-
ческую, экономическую [5].

В свою очередь, А.В. Степанов предлагает 
рассматривать миграционную безопасность в 
узком смысле как государственно-правовой инсти-
тут, включающий комплекс механизмов и структур 
по обеспечению состояния защищённости обще-
ственных отношений, возникающих при планиро-
вании и территориальном пересечении гражда-
нами РФ, иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, как внешних границ РФ, так и 
внутренних границ субъектов России, в том числе 
административно-территориальных образований 
с целью смены места жительства или временного 
пребывания на территории в иных целях, обуслов-
ленных реализацией личных интересов. И в широ-
ком смысле как государственно-правовой инсти-
тут, включающий комплекс механизмов и структур 
по обеспечению состояния защищённости жиз-
ненно важных интересов личности, общества и 
государства от угроз источником которых явля-
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ется незаконная миграция в РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства, их незаконное 
пребывание (проживание) и (или) осуществление 
ими трудовой деятельности на территории в РФ с 
целью поддержания устойчивого миграционного 
правопорядка [7].

В этой связи, важное значение имеет теория 
А.И. Стахова, который в рамках рассмотрения 
деятельности по обеспечения безопасности пред-
лагает выделять три вида: 

1) нормативно-правовое обеспечение безо-
пасности

2) внутрислужебное (административно-орга-
низационное) обеспечение безопасности; 

3) административно-публичное обеспечение 
безопасности.

При этом, под административно-публичным 
обеспечением безопасности понимается урегули-
рованная административно-правовыми нормами 
правоприменительная деятельность органов 
исполнительной власти и исполнительно-распо-
рядительных органов местного самоуправления 
по обеспечению исполнения физическими и юри-
дическими лицами обязательных требований без-
опасности, связанная с непосредственным вме-
шательством в административно-хозяйственную, 
организационно-распорядительную и иную дея-
тельность указанных лиц [13].

В то же время, рассматривая администра-
тивно-правовые меры обеспечения безопасности, 
А.И. Стахов выделяет следующие группы мер:

1) административно-санкционирующие ме- 
ры обеспечения безопасности;

2) административно-юрисдикционные меры 
обеспечения безопасности;

3) административно-казуальные меры обе-
спечения безопасности [14].

Таким образом, в рамках данного исследо-
вания, с позиции теории систем, следует предло-
жить понимание «миграционной безопасности», 
как самостоятельной системы, которая наряду с 
другими системами и подсистемами региональ-
ного и национального уровня входит в единое 
понятие «глобальная безопасность», и объеди-
няет совокупность нормативно-правовых актов, 
регламентирующих возникновение, изменение и 
прекращение правоотношений в сфере обеспече-
ния миграционной безопасности, в целях обеспе-
чения и защиты прав, свобод и законных интере-
сов личности, общества и государства от различ-
ных вызовов, угроз и опасностей, возникающих в 
сфере миграционных правоотношений, путем 
закрепления и применения административ-
но-санкционирующих, административно-юрисдик-
ционных, административно-казуальных мер обе-
спечения миграционной безопасности в рамках 
нормативно-правового, административно-органи-

зационного и административно-публичного обе-
спечения прав, свобод и законных интересов лич-
ности, общества и государства, достойного каче-
ства и уровня жизни, суверенитета, независимо-
сти, государственной и территориальной 
целостности, устойчивого социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации при 
помощи реализации миграционной политики и 
неукоснительном соблюдении миграционного 
законодательства [2]. В рамках дальнейшего усо-
вершенствования административно-правового 
регулирования миграционной безопасности пред-
лагается закрепить разработанное авторами 
понятие на законодательном уровне.

Несмотря на то, что на сегодняшний день 
сфера миграционных правоотношений урегулиро-
вана достаточно большим количеством норматив-
но-правовых актов, во многом, они не соответ-
ствуют велению времени, не учитывают степень 
опасности и характер современных вызовов и 
угроз в данной сфере правоотношений, остро 
нуждаются в доработке и усовершенствовании, в 
том числе, в части миграционного учёта.

Следует отметить, что наиболее острыми 
проблемами реализации миграционных правоот-
ношений являются:

- коррупция [9];
- крайне короткие сроки постановки на 

миграционный учёт [16];
- правовая неграмотность мигрантов [4];
- правой нигилизм [5]
- недостаточное знание государственного 

(русского) языка [1]
- и др. [3; 11].
Также, необходимо отметить, что взаимо-

действие субъектов миграционного учёта в части 
информационного обмена и взаимодействия 
оставляет желать лучшего и также остро нужда-
ется в доработке и усовершенствовании [15].

По нашему мнению, достижение положи-
тельных результатов в урегулировании миграци-
онных процессов на современном этапе возможно 
посредством использования комплексного под-
хода к решению обозначенных в исследований 
проблем.

Так, считаем целесообразным учитывать 
положительный опыт зарубежных стран в урегу-
лировании миграционных правоотношений [10; 
17], однако, своего рода «имплементация» будет 
иметь положительный эффект лишь с учётом 
«особенностей» правового регулирования и пра-
вовой системы Российской Федерации. 

Как нам видится, необходимо также соблю-
дать баланс интересов как со стороны государ-
ства, так и со стороны соблюдения прав иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, поскольку 
ужесточение публичной ответственности зача-
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стую не позволяет достичь желаемых результатов 
и снизить количество совершаемых деликтов, а, 
напротив, способствует росту правонарушений и 
преступлений в иной форме ( т.е. само по себе 
нарушение законодательства происходит, однако 
изменяется его внешнее воплощение, что не 
позволяет привлекать нарушителей к ответствен-
ности и достичь одной из главных целей и задач 
административно-деликтного законодательства – 
предупреждение правонарушений и стабилиза-
ция административно-деликтной ситуации). 
Именно поэтому, необходимо также проводить 
работу по легализации иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории РФ [2]. 

Таким образом, для надлежащего обеспече-
ния миграционной безопасности Российской 
Федерации в современных реалиях представля-
ется необходимым: 

1) разработать новую Концепцию государ-
ственной миграционной политики Российской 
Федерации;

2) закрепить разработанное авторами поня-
тие «миграционная безопасность» на законода-
тельном уровне;

3) систематизировать и закрепить на законо-
дательном уровне перечень административ-
но-правовых мер, направленных на обеспечение 
миграционной безопасности.

Стоит отметить, что эффективной реализа-
ции обозначенных предложений можно достичь 
лишь путём комплексного и системного их вне-
дрения, что, в конечном итоге, позволит стабили-
зировать миграционную ситуацию в Российской 
федерации, усовершенствовать правовое регули-
рование миграционных правоотношений, 
добиться обеспечения миграционной безопасно-
сти на более высоком уровне.
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мени, когда под влиянием идей Т. Гоббса и Дж. Бентама произойдет его окончательная се-
куляризация. На смену образу Бога придет суверен-государство, которое на определенном 
этапе будет стремиться нивелировать влияние юристов на правопорядок. В условиях кра-
ха абсолютных монархий происходят изменения в представлении о праве, которое юри-
стами само начинает преподносится как истинный суверен. В обществе под влиянием 
юристов создается «культ права». Право превращается в религию. При этом часть ради-
кально настроенных правоведов видят в этом опасный симптом, угрозу обществу. Что 
заменяя религию, право превратилось в идеологию, скрывающую за высокопарными слова-
ми социальную несправедливость.
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«Когда высокий Аиум, царь ануннаков, и 
Эллиль, владыка небес и земли, определяющий 
судьбу страны, определили Мардуку, первород-
ному сыну Эа, владычество над всеми людьми, 
возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали 
его высоким именем, сделали его могучим среди 

частей света и основали в нем вечное царство, 
фундамент которого прочен, как небеса и земля 
— тогда меня, Хаммурапи, заботливого князя, 
почитающего богов, чтобы справедливость в 
стране заставить сиять, чтобы уничтожить пре-
ступников и злых, чтобы сильный не притеснял 
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слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над 
черноголовыми и озарять страну,— Анум и Эллиль 
иризвали меня для блага народа…Когда Мардук 
направил меня, чтобы справедливо руководить 
людьми и дать стране счастье, тогда я вложил в 
уста страны истину и справедливость и улучшил 
положение людей» [15]. Каждый, кто избирает 
себе тернистый путь правоведа, начинает его с 
изучения законов «любимца Иштар», фрагмент 
пролога которого процитирован выше. Мы сразу 
начинаем постигать право, как некое сакральное 
знание, как результат божественного творения, 
где человеку даже в царском облачении отведено 
лишь скромное место ретранслятора трансцен-
дентной воли.  На протяжении веков человек, 
наделенный атрибутами власти, получал из рук 
богов законы на горе Синай, в Дельфах или же 
записывал сам правовые тексты с их слов (дхар-
машасрта шмрити). 

Появление юристов в Римской республике 
придает праву статус знания эзотерического, 
например, Дигесты начинаются с метафориче-
ского сравнения правоведов со служителями 
богов. «По заслугам нас назвали жрецами, ибо мы 
заботимся о правосудии, возвещаем понятия 
доброго и справедливого, отделяя справедливое 
от несправедливого, отличая дозволенное от 
недозволенного, желая, чтобы добрые совершен-
ствовались не только путем страха наказания, но 
и путем поощрения наградами, стремясь к истин-
ной, если я не заблуждаюсь, философии, а не к 
мнимой» [5]. 

Считается, правда, что в Древнем Китае 
сформировалась маргинальная традиция, кото-
рая право воспринимала как вынужденный вспо-
могательный регулятор поведения людей. Сфор-
мулированная в западной синологии еще Д. Бодде 
и К. Моррисом концепция о китайской версии про-
исхождения права как варварской методике 
управления обществом, возникшей на перифе-
рии, населенной не понимающими морали дика-
рями, где лишь насилие способно обеспечить 
некую целостность социальных коллективов и 
лишь деградация нравов в самой Поднебесной 
империи вынудило ее к рецепции права [16]. 
Среди отечественных исследователей мысль об 
исключительном отношении к правопорядку в 
Китае нашла своих сторонников [11]. Вместе с 
тем, к аморальному закону, лишенному религиоз-
ной санкции как результату заимствования у вар-
варов нужно относится очень осторожно. Здесь 
мы видим, скорее всего, классический пример 
конфуцианской мистификации истории китайского 
общества, который выражается в экстраполяции 
«ли» (морального стереотипа поведения), как 
оперативного средства достижения всеобщей гар-

монии на эпоху Западного Чжоу с целью демон-
страции примера идеального государства. 
Законы, создаваемые и в эпоху Цинь, и в эпоху 
Хань (последние испытывали влияние конфуци-
анских представлений о гармонии и путях ее 
достижения) тем не менее были отражением воли 
Неба, как высшего божества. Поэтому мы скорее 
всего вынуждены будем признать универсаль-
ность идей о божественной природе права, 
господствовавшей до Нового времени. Все кон-
цепции о разграничении права на естественное и 
позитивное право не ставили под сомнение суще-
ствовании божественной воли как фундамента 
существующего правопорядка.

К XVII в. в Европе, под влияниями различ-
ных, порой плохо верифицируемых флуктуаций, 
происходит секуляризация права. Новое поколе-
ние мыслителей отказывается признавать боже-
ственное право в качестве действительного осно-
вания правопорядка. Прежде всего их внимание 
обращено к ревизии представлений о естествен-
ном праве, его эмансипации от рудиментов теоло-
гии. К. Шмитт утверждал, что происходит разрыв, 
разделивший естественное право, рассматривае-
мый ранее как единое образование, на две совер-
шенно различные системы. Одну систему иссле-
дователь определяет как естественного права как 
отражение справедливости, предполагающие 
существование догосударственного права, обла-
дающее определенным содержанием [13]. Этот 
подход прежде всего ассоциируется с Г. Гроцием 
[4]. Ему противопоставляется «научная» концеп-
ция естественного права (в смысле естествен-
но-научной точности). В основание научной 
системы положен тезис о том, что до государства 
и вне государства никакого права не существует и 
что ценность государства заключается как раз в 
том, что оно создает право, разрешая споры о 
праве. Поэтому противопоставление «правого и 
неправого возникает только в государстве и благо-
даря государству». Таким образом, государство 
не может творить неправые дела, поскольку то 
или иное определение становится правом только 
потому, что государство делает его содержанием 
государственного повеления, а не потому, что оно 
соответствует какому-то идеалу справедливости 
[13]. Законы создаются не истиной, а авторитетом 
[1]. Закон — это не какая-то справедливая норма, 
а приказ, отдаваемый тем, кто обладает наивыс-
шей властью и, пользуясь ей, хотел бы опреде-
лять дальнейшие поступки подданных государ-
ства [2]. «Человек невиновен, если его оправдал 
государственный судья. Суверен решает, что при-
надлежит мне и что — тебе, что полезно и что 
вредно, что достойно похвалы и что — осуждения, 
что справедливо и что нет».
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Идея о суверене, как творце права достигает 
кульминации в учениях о праве позитивистов  
ХIХ в., но смена «политической формулы», леги-
тимирующей «правящий класс» в условиях транс-
формации политической системы, порождает аль-
тернативную концепцию – новую сакрализацию 
права. В этой версии право и есть сам суверен, 
право превращается в «суррогат бога», определя-
ющего жизнь людей. Право приобретает антропо-
морфные черты: оно регулирует, действует, нака-
зывает. Правоведение как совокупность квази-ре-
лигиозных учений со своими еретиками и отступ-
никами, с собственной эсхатологией и хилиастикой 
(правовое государство, правление право = Град 
Божий) превращается в «юридическую теоло-
гию».  Юристы выступают уже в качестве новых 
«жрецов-понтификов», интерпретирующих волю 
своего «суррогатного бога», а наиболее автори-
тетные ученые-правоведы воспринимаются в 
качестве пророков. В таком восприятии права 
важно, чтобы оно определялось через само себя и 
поэтому наиболее успешными «пророками» в ХХ 
в. принято считать представителей нормативизма, 
таких как Г. Кельзен [7] и Г. Харт [14], именно с их 
научным наследием связана произошедшая 
«смена суверена», вызванная редукцией от суве-
рена-государства к суверену-праву, от персони-
фицированного властителя к «безличной значи-
мости безличной нормы» [12].  Хотя, на мой 
взгляд, наиболее эффектно выглядит конструкция 
«Империи права» Р. Дворкина [6], где судья Герку-
лес предстает как образцовый дельфийский жрец, 
обладающий монополией на правильную интер-
претацию воли своего «суррогатного бога».

В альтернативной версии право предстает 
как аналог религии, выполняющий ту же функцию 
- создание иллюзорного мира, который «правя-
щий класс» ловко подставляет на всеобщее обо-
зрение, прикрывая неприглядную действитель-
ность. Право – это фасад, скрывающий социаль-
ную несправедливость, камуфлирующий непро-
порциональное богатство одних и ужасающую 
нищету других. 

Наиболее яркое и образное развенчания 
права мы видим в марксистской литературе. 
Право выступает в интерпретации К. Маркса как 
«новая (современная) мифология», в то время как 
религия считается ее архаичной разновидностью. 
Именно поэтому право представляет для нас 
большую опасность, порождая в нашем сознании 
галлюцинации «права человека», «формальное 
равенство», «свобода личности» и прочие. Так, 
А.Г. Гойхбарг утверждал, что «всякий сознатель-
ный пролетарий знает в настоящее время или, по 
крайней мере, слышал, что религия – опиум для 
народа. Но редко кто, мне кажется, сознает, что 

право есть еще более отравляющий, дурманящий 
опиум для того же народа» [3]. 

Ленинское определение, что всякое право 
есть «право неравенства» отражает самую сущ-
ность правовой идеологической конструкции, 
когда говорится, что право есть приложение оди-
накового мерила к тому, что в действительности 
не является одинаковым. К этому сводиться то, 
что Ф. Энгельс называл «общей идеей права». К. 
Маркс в «Критике готской программы», утверж-
дал, что по своей природе право может состоять 
только в приложении «общего мерила»; но нерав-
ные индивиды имеют общую мерку лишь 
постольку, поскольку их рассматривают под одним 
углом и понимают только с одной стороны. Здесь 
выражен целый ряд особенностей правового 
построения: и односторонность правового рас-
смотрения, и то, что право всегда опосредствует 
общественные отношения «неравенства», и то, 
что оно обнаруживается в пределе, предопреде-
ляемом материальными отношениями [10]. 

В классовом обществе таким общим мери-
лом является само нормальное для данной обще-
ственной формы материальное общественное 
отношение: строй материальных отношений пре-
допределяет каждый раз и идеологическую кон-
струкцию правовой формы, и характер критерия 
«справедливости», в соответствии с которым 
мыслится построенной правовая форма имуще-
ственного неравенства и классовой эксплуатации. 
В обществе товарно-капиталистическом общей 
считается товарная форма, поэтому все инди-
виды рассматриваются «под одним углом зрения» 
только как равные и свободные товаровладельцы, 
отчуждающие принадлежащую им частную соб-
ственность на основе эквивалентности. Следова-
тельно, появляется «равное право», «равенство» 
и эквивалентность как общее мерило правовой 
«справедливости». «Равенство», в смысле приме-
нений общего мерила «принципа», в качестве 
отличительной особенности правовой конструк-
ции приводит к тому, что классовая сущность 
«принципа» камуфлируется, а правовая норма 
выступает как всеобщее достояние. Таким обра-
зом фактическое имущественное неравенство 
сторон здесь окончательно замаскировывается их 
воображаемым юридическим равенством [10].

Буржуазии необходимо прикрывать непри-
глядную наготу своего строя вечными идеями, 
идеями справедливости, права. Оскар Уайльд 
писал, что если женщина душится очень крепкими 
духами, то, очевидно, есть ей, что скрывать и, раз-
вивая эту мысль П. Лафарг остроумно отмечал, 
что ни один господствующий класс никогда не кри-
чал так об идеалах, ибо ни у одного господствую-
щего класса никогда не было в такой мере необхо-
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димости прикрывать свои поступки идеалистиче-
ской болтовней. Это идеалистическое шарлатан-
ство является в руках буржуазии самым верными, 
самым эффективным инструментом политиче-
ского и экономического обмана [8]. 

По ряду причин правовые отражения дей-
ствительности превращаются в правовую идеоло-
гию. Здесь играет роль и неотчетливое понимание 
реальных отношений и консервативные или рево-
люционные тенденции класса, литературные и 
иные традиции и предрасположения, субъектив-
ные представления и т. д. Мы могли наблюдать 
«юридические иллюзии» свободного волеизъяв-
ления и договорных отношений лежат в основе 
брачно-семейного, трудового права. Например, 
прогресс брачно-семейного законодательства в 
XIX в. отнимал у женщин всякое основание жало-
ваться, поскольку брак, чтобы быть действитель-
ным, должен являться договором, добровольно 
заключенным обеими сторонами, и у супругов 
декларировались по отношению друг к другу рав-
ные права и обязанности. Но при этом то, что про-
исходит за юридическими кулисами, где разыгры-
вается реальная жизнь, как получается это добро-
вольное согласие закону и юристу не зачем бес-
покоиться. В противовес «чисто юридической 
аргументации» следует выяснять экономические 
корни современного брачного права, иллюзор-
ность отсутствия якобы юридических привилегий 
при домашнем рабстве женщины и ее зависимо-
сти от кормильца семьи, мужчины. Здесь важно 
подчеркнуть роль экономики и традиций в созда-
нии «нерасторжимого брака» а его понимание 
брака как «свободного» договора объясняется 
просто стремлением буржуазного общества все 
обращать в товары, а любой обмен в куплю-про-
дажу [9]. 

Возвеличиваемое же юристами понятие 
«законности» превращается в орудие в руках 
господствующего класса, уголовное и судебное 
право — в средства сохранения и поддержания их 
систем гражданского и государственного права 
[9]. 

Само же право представляет собой своео-
бразное отображение в человеческом сознании 
определенной совокупности экономических отно-
шений, классовых противоречий и сопровождаю-
щих их, выявляющих их с одной стороны психиче-
ских переживаний. Оно влияет на ход историче-
ского развития не как «нормативная», «регулиру-
ющая» сторона общественной жизни, а как 
идеология, постольку, поскольку оно принимает 
идеологическое развитие, и в тех пределах, в 
которых идеология может влиять вообще [9]. Но 
при этом «идеологическое воззрение» представ-
ляет собой не «символ», не «рефлекс» экономи-

ческих отношений, не витает где-то в абстрактном 
мышлении, в безвоздушном пространстве: оно 
воплощено во вполне реальных и объективных 
общественных отношениях, правовых отноше-
ниях, которые характеризуются немалым количе-
ством сопровождающих их реифицированных 
черт. Эти отношения можно считать идеологиче-
скими потому, что они, а не материальные отно-
шения выявляются для общественного сознания, 
что в них получает свое образное преломление 
действительный порядок материальных отноше-
ний и рассматриваемые с точки зрения этих пред-
ставлений, «идей» о должном, правовые отноше-
ния и становятся нормами, находящими в законо-
дательстве свое концентрированное и формаль-
ное выражение [10].

Концепции дезавуирующие право (особенно 
в его либеральных трактовках) получили доста-
точно широкое распространение и в современной 
юридической науке, как и в неомарксизме, так и в 
рамках движения КПИ и в постмодернистском 
правоведении. В данной статье я воздержался от 
анализа указанных выше версий «разоблачения 
права», ограничившись лишь ретрансляцией кри-
тики действующего права с позиций ортодоксаль-
ного марксизма, посчитав, что этого будет вполне 
достаточно для иллюстрации конструирования 
негативного образа права как религии, сакрализа-
ции идеологии, позволяющей мистифицировать 
действительность.     

Необходимость, диктуемая жанром научной 
статьи, вынуждает меня сформулировать вывод, к 
которому я должен подвести своего читателя, 
каким бы неутешительным он не был бы. Юристы 
за последние 150 лет действительно сумели пре-
дать праву религиозные черты, побуждая обще-
ство поверить в него, как в «суррогатного бога» 
определяющего все стороны человеческой жизни, 
навязывая ценности, какими парадоксальными 
они бы не казались здравомыслящему субъекту. 
Юрист, возведя «право» на постамент, на котором 
место божеству, себя превращает в жреца, сооб-
щающего его волю простым смертным. Он, 
подобно Эпимениду, знает настоящее, предсказы-
вает будущее и способен при помощи своего «сур-
рогатного бога» исцелить человечество. Но не 
менее прекрасна и возможная альтернатива – 
юрист, срывающий покрова с «права - ложного 
бога», разоблачающий его, рассказывающий 
людям правду о нем. Это образ Героя, спасаю-
щего общество, исцеляющего его от ядовитого 
дурмана. 

«Культ права» породил у современных юри-
стов возможность примерить на себя две маски – 
Жреца и Героя и надо сказать выбор при всей 
своей скудности не так уж и плох.   
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Аннотация. В ходе данного исследования анализируется проблемы правового регули-
рования покоя и тишины субъектами Российской Федерации в контексте рассмотрения 
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такой вред. Сложившаяся правоприменительная практика по установлению закрытого пе-
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на тишину от других деяний, влекущих вредное шумовое воздействие. В результате срав-
нительного анализа регионального законодательства о тишине можно сделать вывод, 
что соблюдение тишины и покоя в дневное время остаётся на данный момент проблемой, 
не имеющей комплексного нормативного урегулирования в большинстве субъектов Рос-
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION TO ENSURE THE PEACE  
AND QUIET OF CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. In the course of this study, the problems of legal regulation of rest and silence by 
the subjects of the Russian Federation are analyzed in the context of consideration of the draft law 
on the observance of silence, which is being developed with the aim of unifying legislation. When 
conducting a comparative analysis of regional legislation on silence, as well as an analysis of judicial 
practice, the problems are investigated through the main elements of the legal regime of silence and 
their interrelation in ensuring silence. The current legislative practice of establishing a closed list of 
acts that violate the peace and quiet of citizens limits the protection of citizens’ rights to silence from 
other acts that entail harmful noise effects. As a result of a comparative analysis of regional legisla-
tion on silence, to the conclusion that the observance of silence and rest in the daytime remains at 
the moment a problem that does not have a comprehensive regulatory settlement in most subjects 
of the Russian Federation. In addition, it is proposed to establish an open list of protected objects at 
the level of federal legislation, which would exclude the provision of peace and quiet for citizens only 
in certain territories and guarantee equality of citizens’ rights to silence regardless of their place of 
residence or location.

Key words: ensuring peace and quiet, daytime and nighttime, harmful effects of noise, viola-
tion of silence, objects, actions that violate peace and quiet, legislation of the subjects of the Russian 
Federation.

ВВЕДЕНИЕ
Вопрос правового регулирования обеспече-

ния тишины и покоя граждан (далее — обеспече-
ние тишины) неоднократно был предметом зако-
нодательной инициативы (законопроект № 97773-
8; законопроект № 299053-8), рассматривался в 
Государственной Думе Российской Федерации, но 
так и не получил своего фундаментального иссле-
дования в науке, оставаясь проблемой на уровне 
регионального законодательства. 

Цель настоящей статьи — исследование 
теоретических и практических аспектов обеспече-
ния тишины как проблемы, требующей унифика-
ции регионального законодательства с учётом 
опыта разработки и рассмотрения последнего 
законопроекта об обеспечении тишины, анализа 
выработавшихся подходов в судебной практике 
по данной категории дел, а также результатов пра-
вовой регламентации данной проблематики на 
уровне отдельных субъектов Российской Федера-
ции (далее — субъектов РФ).

Анализу были подвергнуты законы субъек-
тов Российской Федерации об обеспечении 
тишины и покоя граждан, а также законодатель-
ство субъектов Российской Федерации админи-
стративных правонарушениях, устанавливающих 
запрет на совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан.

В данной статье критериями для анализа 
регионального законодательства были опреде-
лены, такие элементы правового режима обеспе-
чения тишины и покоя граждан как: 

– периоды времени, в которые не допуска-
ется нарушение тишины и покоя граждан; 

– деяния, нарушающие тишину и покой граж-
дан; 

– защищаемые от нарушения тишины и 
покоя территории и помещения. 

Представляется актуальным анализ суще-
ствующих региональных различий правового регу-
лирования режима обеспечения тишины и покоя 
граждан. С одной стороны это необходимо для 
дальнейшей унификации правовых норм и разра-
ботки общефедерального законодательства о 
тишине и покое граждан, с другой стороны уста-
новление унифицированных норм исключительно 
на федеральном уровне может привести к тому, 
что не будут учтены традиции регионов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Рассмотрим основной элемент правового 

режима обеспечения тишины — период времени, 
в течение которого определенные законодателем 
объекты находятся под правовой охраной от вред-
ного воздействия шума, возникающего в резуль-
тате деяний физических, должностных и юридиче-
ских лиц. Объективная сторона этих деяний 
характеризуется тем, что способна повлечь дли-
тельное нарушение тишины и покоя граждан, ока-
зывая вредное шумовое воздействие на их здоро-
вье. С.А. Сойников отмечал, что, являясь одним 
из главных экологических факторов риска для 
здоровья, шум в окружающей среде представляет 
собой серьёзную проблему общественного здра-
воохранения [1, с.140]. 
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В региональном законодательстве по обе-
спечению тишины можно выделить следующие 
наиболее типичные периоды времени, в которые 
не допускается нарушение тишины и покоя граж-
дан:

1) обеспечение правового режима тишины 
только в ночное время (закон Карачаево-Черкес-
ской Республики от 11.04.2005 года № 40-РЗ «Об 
административных правонарушениях»; закон 
Калининградской области от 06.11.2014 года № 
353 «Об обеспечении тишины и покоя граждан в 
ночное время на территории Калининградской 
области»; закон Республики Дагестан от 17.11.2015 
года № 90 «Обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Республики Дагестан»);

2) обеспечение правового режима тишины в 
ночное время и в дневной период (закон города 
Москвы от 12.07.2002 года № 42 «О соблюдении 
покоя граждан и тишины в городе Москве»; закон 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге»; закон Орловской области от 05.05 2017 
года № 2102-ОЗ «Об отдельных правоотношениях 
в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на 
территории Орловской области»);

3) обеспечение постоянного правового 
режима тишины как в дневное, так и в ночное 
время (далее — обеспечение постоянного режима 
тишины) (закон Воронежской области от 
31.12.2003 года № 74-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Воронежской 
области»; закон Кемеровской области от 
16.06.2006 года № 89-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области»; закон 
Томской Области от 29.12.2020 года № 177-ОЗ 
«Об отдельных вопросах обеспечения права граж-
дан на отдых на территории Томской области»).

Применительно к обеспечению постоянного 
режима тишины необходимо отметить, что на дан-
ный момент охрана тишины в дневное время осу-
ществляется с помощью выборочного определе-
ния законодателем тех деяний, которые оказы-
вают вредное шумовое воздействие на здоровье 
человека в дневное время лишь на некоторых 
охраняемых объектах. Например, закон Томской 
области № 177-ОЗ не допускает в дневное время 
использование звуковоспроизводящей аппара-
туры, звукоусиливающих технических средств, в 
том числе установленных на (в) транспортных 
средствах, на балконах или подоконниках, нару-
шающее право на отдых граждан, находящихся в 
жилых помещениях в многоквартирных домах, в 
жилых домах блокированной застройки (закон 
Томской Области от 29.12.2020 года № 177-ОЗ 
«Об отдельных вопросах обеспечения права граж-
дан на отдых на территории Томской области»). 

Представляется, что такое выборочное 
определение деяний, нарушающих покой граждан 
в дневное время, не является целесообразным и 
обоснованным с практической точки зрения, 
поскольку в основе такого определения лежит 
исключительно формальный подход, не отражаю-
щий возможное наступление вредных послед-
ствий от других деяний. Например, к действиям, 
нарушающим тишину только в ночное время, рас-
сматриваемый закон относит крик, пение, игру на 
музыкальных инструментах. В то же время совер-
шение этих действий днём, при определённом 
уровне шумового воздействия, способно повлечь 
аналогичное вредное шумовое воздействие, как и 
при использовании звуковоспроизводящей аппа-
ратуры. 

Сходная правовая позиция по поводу выбо-
рочного определения деяний, нарушающих 
тишину, была представлена Верховным судом 
Российской Федерации в Определении от 
21.03.2012 по делу №88-АПГ-12-1 (далее — Опре-
деление №88-АПГ-12-1). В указанном Определе-
нии Суд исходя из широкого толкования принципа 
об осуществлении прав и свобод человека, не 
нарушающего прав и свобод других лиц, отметил, 
что перечень действий, нарушающих тишину и 
покой граждан, не может являться исчерпываю-
щим. 

Шумовое воздействие относится к одному из 
факторов среды обитания, которое при опреде-
лённом уровне звукового давления, наносит вред 
здоровью человека (абзацы 4,5 п.1 ст.1) Феде-
рального закона «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (далее — ФЗ №52-
ФЗ). Именно поэтому обеспечить комплексную 
охрану благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека от вредного шумового воздействия 
возможно, лишь при условии отказа от времен-
ного (промежуточного) правового регулирования 
тишины. По мнению автора, административная 
ответственность за нарушение тишины должна 
наступать при установлении факта причинения 
гражданину вреда длительным шумовым воздей-
ствием, за исключением добросовестного осу-
ществления действий, требующих экономиче-
скую, бытовую необходимость. К таким действиям 
следует отнести проведение перепланировки, 
ремонта или погрузочно-разгрузочных работ, в 
отношении которых административная ответ-
ственность должна устанавливаться не по факту 
причинения вреда, а при нарушении временных 
периодов их осуществления в силу их характера и 
значимости.

В подтверждение довода о допустимости 
установления административной ответственности 
лишь при установлении факта вредного шумового 
воздействия, влекущего нарушение права граж-
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дан на тишину и покой, обратимся к позиции Вер-
ховного суда Российской Федерации (далее — ВС 
РФ), изложенной в Определении №88-АПГ-12-1. В 
апелляционной жалобе об оспаривании ч.5 ст. 
3.19 Кодекса Томской области об административ-
ных правонарушениях, предусматривающей 
ответственность за использование на повышен-
ной громкости звуковоспроизводящих устройств, 
Редькин Г.Г. сослался на то, что в норме не ука-
зано, какой именно уровень шума квалифициру-
ется как нарушение тишины. ВС РФ указал, что 
законодатель Томской области связывает насту-
пление административной ответственности не с 
уровнем звучания звуковоспроизводящих 
устройств, а с нарушением тишины и покоя граж-
дан, поскольку именно нарушение тишины и покоя 
приводит к нарушению их права на отдых. Также 
Суд отметил, что граждане, находясь в своём 
жилище, вправе пользоваться тишиной и покоем 
как в ночное, так и в дневное время. 

Рассмотрим более детально проблему обе-
спечения права граждан на тишину в дневное 
время с учётом судебной практики и результатов 
рассмотрения законопроекта № 299053-8 «О 
соблюдении тишины и покоя граждан в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации» 
(далее — законопроект №299053-8). Вопрос 
отсутствия правовой регламентации тишины в 
дневное время при возникновении шума, обуслов-
ленного поведением граждан и их обычной жизне-
деятельностью, может быть объяснён распро-
странённым мнением, в том числе и среди авто-
ров законопроекта №299053-8 и членов комиссии 
о его урегулировании нормируемыми параме-
трами шума при его проникновении в помещения 
жилых и общественных зданий и на селитебной 
территории (законопроект от 20.02.2023 № 
299053-8 «О соблюдении тишины и покоя граждан 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации»; 
заключение Комиссии Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации 
по обеспечению жилищных прав граждан). Однако 
такая правовая позиция не соответствует МУК 
4.3.3722-21, устанавливающим неприменение 
контроля фактических значений параметров шума 
на территории жилой застройки на соответствие 
санитарно-эпидемиологическим требованиям в 
случаях возникновения шума, обусловленного:

1) поведением граждан, нарушением ими 
тишины и общественного спокойствия в жилых 
зданиях и на прилегающей территории (напри-
мер, работа бытовой звуковоспроизводящей 
аппаратуры и т.п.);

2) обычной жизнедеятельностью людей, в 
том числе шума, проникающего из соседних поме-

щений квартир при передвижении людей, домаш-
них животных…

С.А. Сойников высказывал сходную позицию 
по данному вопросу, отмечая, что указанные нару-
шения не требуют привлечения уполномоченных 
лиц для осуществления инструментального кон-
троля (измерения) и гигиенической оценки уров-
ней шума [2, с.137]. В связи с чем, как отмечали 
Е.В. Евсикова, А.В. Пономарёв, протокол об адми-
нистративном правонарушении… является основ-
ным доказательством совершения правонаруше-
ния [3, с.28].

На основании изложенного можно сформу-
лировать следующий вывод: на данный момент 
обеспечение тишины и покоя граждан в дневное 
время остаётся проблемой, не получившей ком-
плексное правовое урегулирование в большин-
стве субъектов РФ. Так, в большинстве законов 
субъектов РФ об обеспечении тишины либо не 
устанавливается административная ответствен-
ность за нарушение тишины днём, либо такое 
нарушение не допускается лишь в определённый 
период дневного времени. Стоит отметить, что на 
уровне федерального законодательства про-
блема обеспечения тишины и покоя граждан в 
дневное время остаётся не урегулированной 
вовсе. В результате чего, сложившийся правовой 
пробел приводит к реальным ситуациям злоупо-
требления лицами своими правами, влекущего 
нарушение прав и законных интересов граждан на 
покой и тишину в дневное время, в особенности 
данная тенденция прослеживается при осущест-
влении лицами прав по пользованию жилым 
помещением. Заслуживает внимание по данной 
проблеме мнение Гусева А.В. о том, что анализ 
значительного объема подобных нормативных 
актов показал очевидность невозможности регу-
лирования рассматриваемых общественных отно-
шений только на региональном законодательном 
уровне, что свидетельствует о важности рассмо-
трения возможности создания нормативного 
механизма на уровне федерации в целом [4, с.15].

Отдельное внимание заслуживает правовая 
позиция, выраженная в Решении Новосибирского 
областного суда от 18.02.2020 по делу №3а-
12/2020. В данном деле административный истец 
оспаривал ст.4 закона № 47-ОЗ «Об отдельных 
вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на 
территории Новосибирской области» (далее — 
закон №47-ОЗ). В обосновании своего требования 
административный истец указал, что установле-
ние запрета на нарушение тишины и покоя только 
в ночное время приводит к созданию неблагопри-
ятных условий жизнедеятельности для него, а 
также позволяет возникнуть факторам, создаю-
щим угрозу его жизни и здоровью вследствие 
нарушения его благоприятной среды, права на 
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отдых. Кроме того, законом №47-ОЗ уже был уста-
новлен запрет на шум в дневное время с 13 до 14 
часов, который распространялся только на терри-
тории многоквартирных домов. 

Решением Суда административное исковое 
заявление было удовлетворено частично, ст.4 
закона №47-ОЗ была признана не действующей в 
той мере, в какой в ней отсутствует указание на 
период времени, в который не допускается нару-
шение тишины и покоя граждан в дневное время 
на территории ведения гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд. В каче-
стве основных доводов при принятии Решения 
Суд отметил, что правовое регулирование в части 
определения периодов времени и объектов, где 
не допускается совершение действий, нарушаю-
щих тишину и покой граждан, не может быть про-
извольным, а право на отдых в дневное время не 
может быть поставлено в зависимость от места 
нахождения гражданина, так как нарушает прин-
цип равенства.

Законом Новосибирской области от 
25.12.2020 года № 49-ОЗ ст. 4 закона №47-ОЗ 
была дополнена указанием, что на территориях 
ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд, не допускается 
нарушение тишины в дневное время. Несмотря на 
вышеуказанное судебное решение, остальные 
объекты (к таким объектам относятся: зоны 
застройки индивидуальными жилыми домам и 
территории образовательных, медицинских орга-
низаций, а также организаций, оказывающих 
социальные, реабилитационные, санаторно-ку-
рортные услуги, услуги по временному размеще-
нию и (или) обеспечению временного пребывания 
граждан), на которых обеспечивается режим 
тишины на территории Новосибирской области, 
по-прежнему остаются без правовой охраны в 
дневное время, невзирая на реальную возмож-
ность совершения действий, нарушающих тишину 
и влекущих вредное воздействие.

Сходная проблема, когда обеспечение 
тишины в дневное время осуществляется только 
на территории некоторых охраняемых объектах, 
имеет широкое распространение в региональном 
законодательстве. Например, законом Примор-
ского края №467-КЗ нарушение тишины не допу-
скается с 13:00 до 15:00 часов только в отношении 
квартир, помещений общего пользования и 
общего имущества в многоквартирных домах, 
жилых домов… (далее — квартиры, помещения, 
жилые дома). Между тем, согласно ст.1 Закона 
№467-КЗ отношения по обеспечению тишины рас-
пространяются, помимо квартир, помещений, 
жилых домов, и на придомовые территории, и на 
территории образовательных, медицинских орга-
низаций, а также организаций, оказывающих 

социальные, реабилитационные, санаторно-ку-
рортные услуги и на другие объекты. Аналогичная 
норма содержится и в законе «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
согласно которому только в отношении много-
квартирных домов запрещено совершать дей-
ствия, нарушающие тишину в период с 8:00 до 
12:00 часов.

Однако более фундаментальной проблемой 
относительно объектов, на которые распростра-
няются отношения по обеспечению тишины, явля-
ется произвольный подход субъектов РФ к их 
определению, осложняемый установлением 
закрытого перечня объектов, подлежащих право-
вой охране. С.А. Сойников, анализируя правовые 
основы, регламентирующие обеспечение тишины, 
в качестве проблемного аспекта также выделял 
различный подход субъектов Российской Федера-
ции в части установления защищаемых террито-
рий и объектов [1, с.141]. По мнению автора, сло-
жившаяся практика регулирования отношений по 
обеспечению тишины, создаёт искусственные 
пределы для охраны тишины и покоя граждан на 
территории других объектов, не защищаемых от 
вредного воздействия шума. 

Применительно к обозначенной проблеме 
следует привести правовую позицию, выражен-
ную в заключении Комитета Государственной 
Думы по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству на законопроект №299053-8. В 
заключении было отмечено, что в многоквартир-
ных домах располагаются не только жилые, но и 
нежилые помещения, которые законопроектом к 
категории «защищаемых помещений» не отно-
сятся. При этом, в ходе анализа регионального 
законодательства, можно прийти к выводу, что 
зачастую к не защищаемым объектам от наруше-
ния тишины не относятся и территории, на кото-
рых осуществляется жизнедеятельность граждан, 
что приводит к лишению их гарантий и прав на 
благоприятную окружающую среду. Например, 
законом Республики Мордовия № 38-3 в ч.1 ст.3 
не допускается нарушение тишины в населённых 
пунктах, жилых домах и их подъездах. В данном 
случае законодатель не только ограничил обеспе-
чение тишины лишь на территории двух объектов, 
но и поставил право граждан на покой и тишину в 
зависимость от их места нахождения, является ли 
оно объектом, на который распространяется 
охрана тишины или нет. Другим законодательным 
актом, отражающим охрану тишины только в пре-
делах территории двух объектов, является закон 
Карачаево-Черкесской Республики №40-Р3, 
согласно которому запрещается совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и покой граждан, в 
местах их жительства и пребывания.
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Стоит отметить и наиболее прогрессивный 
среди актов регионального законодательства под-
ход по определению объектов, на территории 
которых будут распространяться отношения по 
обеспечению тишины, предусмотренный в ст.2.1. 
закона Республики Карели №1191-3РК. В указан-
ной правовой норме законодатель не устанавли-
вает закрытый перечень охраняемых объектов от 
вредного воздействия шума, уточняя, что наруше-
ние тишины может быть совершено и в иных 
общественных местах.

Таким образом, устоявшаяся практика зако-
нодательного регулирования отношений по обе-
спечению тишины на территории определённого 
субъекта Российской Федерации, устанавливаю-
щая уровень реализации прав и гарантий граждан 
на покой и тишину в зависимости от соответствия 
его места нахождения охраняемому от шума объ-
екту, нарушает равенство прав граждан и создаёт 
преграды для охраны их здоровья. В связи с чем 
предлагается установить открытый перечень объ-
ектов, на территории которых осуществляется 
обеспечение тишины и покоя граждан. Указанный 
перечень следует ограничить указанием, что 
охраняемые объекты должны являться обще-
ственными местами или иными местами времен-
ного нахождения граждан, на территории которых 
шум может оказать вредное воздействие на жиз-
недеятельность человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённый выше анализ проблем право-

вого регулирования по обеспечению тишины и 
покоя граждан в Российской Федерации позво-
ляет прийти к выводу о состоянии правовой неод-
нородности законодательства субъектов РФ, 
регламентирующего отношения, связанные с обе-
спечением тишины. Сложившаяся ситуация обу-
словлена произвольным подходом законодателя к 
урегулированию отношений по обеспечению 
тишины, который отражает не столько региональ-
ные особенности правовой охраны режима 
тишины, сколько противоречие взглядов и пози-
ций в отношении различных аспектов данного 
режима среди законодательства субъектов РФ, 
которая приводит к установлению разного уровня 
соблюдения и реализации прав граждан на покой 
и тишину в зависимости от их места жительства 
или пребывания. В связи с чем возникла потреб-
ность в унификации законодательства субъектов 

РФ в условиях отсутствия сложившейся правовой 
доктрины относительно правового режима обе-
спечения тишины и неизменчивости правовых 
норм и сложившихся подходов в урегулировании 
тишины под воздействием судебной практики, 
позиций Верховного суда РФ.
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Внутри любого государства право при-
звано сформировать стабильную и 
упорядоченную среду, в которой обе-

спечивается баланс интересов личности, государ-
ства и общества. Это достигается при помощи 
формализации существующих отношений, прида-
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ния особой силы правовым установлениям, исхо-
дящим от государства, их единого применения на 
всей территории государства и в отношении субъ-
ектов права, подпадающих под юрисдикцию кон-
кретного государства.

Удержание баланса между интересами лич-
ности, общества и государства осуществляется с 
помощью регулирования общественных отноше-
ний таким образом, чтобы права и законные инте-
ресы каждого заинтересованного субъекта реали-
зовывались наиболее полно.

В триаде «личность-государство-общество» 
наиболее уязвимым субъектом является «лич-
ность», так как у отдельно взятого человека нет 
аппарата управления и принуждения как у госу-
дарства, нет возможности формировать правила 
поведения как у общественной формации. Госу-
дарство ответственно за разработку механизма 
защиты и реализации прав и свобод человека и 
гражданина, так как обладает для этого необходи-
мыми ресурсами.

С одной стороны, государство охраняет 
интересы каждого из нас от посягательства со сто-
роны третьих лиц, с другой, защищает от неправо-
мерных действий со стороны представителей 
публично-правового аппарата управления и при-
нуждения.

Наиболее ярко особенности механизма 
защиты прав человека проявляются при осущест-
влении уполномоченными на то органами и 
лицами правоприменительной деятельности, 
ведь ее результаты влекут юридические послед-
ствия для конкретного лица в определенных ситу-
ациях. От деятельности правоприменителей зави-
сит эффективность защиты прав человека, а зна-
чит, стабильность и предсказуемость правопо-
рядка, что необходимо для гармоничного развития 
государства и общества. Этим обусловлена акту-
альность выбранной темы.

Конституционный строй России в ч.1 ст.1 
Конституции Российской Федерации в качестве 
основополагающей характеристики закрепляет 
принцип правового государства [1]. Правовым 
государство может именоваться только при нали-
чии таких элементов как верховенство права, 
законность, обеспечение прав и законных интере-
сов человека и их гарантированность [24].

Верховенство права означает, что все органы 
(организации, должностные лица) публичной вла-
сти связаны в своей деятельности нормами права. 

Законность подразумевает иерархичное 
построение законодательной системы, развет-
вленную систему органов власти, сформирован-
ную на основе сдержек и противовесов, в которой 
ключевую роль играет закон.

Отмеченные элементы работают только в 
случае, когда закон единообразным, определен-

ным и справедливым образом применяется в 
отношении каждого лица. Задача государства – 
сформулировать правовой статус человека (граж-
данина) таким образом, чтобы право (закон) тол-
ковались и применялись в одинаковых ситуациях 
идентично и в соответствии с четко установлен-
ными законодательством процедурами. Это 
позволит исключить ситуации произвольного и 
выборочного применения правовых норм, следо-
вательно, поможет государству упорядочить 
общественные отношения, обеспечить порядок и 
стабильность в обществе.

В силу ст. 2 Конституции России высшей 
ценностью признаются человек, его права и сво-
боды. Подчеркивается, что признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства.

Реальность законности и верховенства 
права достижима только при высоком уровне пра-
вовой культуры как со стороны граждан, так и со 
стороны органов публичной власти, неукосни-
тельного соблюдения предусмотренных норма-
тивными правовыми актами процедур и справед-
ливого применения норм права.

Однако для единообразного применения 
норм права необходима разработка механизма, 
охраняющего интересы лиц, пострадавших от 
неверного или несправедливого применения норм 
права. Это возможно как с помощью применения 
мер, восстанавливающих права заинтересован-
ных лиц, так и с помощью мер ответственности, 
влекущих для нарушителей юридические послед-
ствия, а также иных способов, позволяющих 
устранить неверное применение норм права. 

Таким образом, разработка эффективного 
механизма охраны и защиты прав человека – важ-
нейшая обязанность государства. Без этого эле-
мента конкретное государство не может считаться 
правовым.

Право, являясь системой норм и правил, 
регулирующих общественные отношения, реали-
зуется внутри государства посредством четырех 
форм:

– использование права;
– исполнение обязанности;
– соблюдение запретов;
– применение правовых норм [17]. 

Применение правовых норм характеризу-
ется тем, что, во-первых, осуществляется специ-
альными органами (должностными лицами), 
во-вторых, влечет наступление юридических 
последствий для конкретных лиц в определенных 
ситуациях (то есть правоприменитель принимает 
решения, руководствуясь общими нормами права, 
но с учетом обстоятельств каждого отдельно взя-
того случая), в-третьих, выражается в издании 
индивидуально-правовых предписаний (актов 
правоприменения) [22].
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Указанное отражается и в стадиях правопри-
менения: установление обстоятельств рассматри-
ваемого дела; определение подходящей юриди-
ческой основы (нормативного правового акта) для 
использования в конкретном деле; вынесение 
итогового решения, содержащего предписания, 
обязательные для участников спорного правоот-
ношения [23].

Как отмечает Э.Л. Лещина, содержательно 
правоприменение состоит из двух аспектов – пра-
вонаделительного и правоохранительного [16]. 
Первый реализуется за счет поощрительных или 
разрешительных методов (выдача наград, предо-
ставление права пользования государственным 
имуществом и иное). Второй направлен на защиту 
прав личности от неправомерных посягательств и 
составляет основу деятельности большинства 
исполнительных и судебных органов власти. 
Именно этот аспект рассматривается в работе.

Таким образом, правоприменение – это 
форма реализации права, выражающаяся в рас-
смотрении уполномоченными на то органами 
(организациями, должностными лицами) конкрет-
ных дел и разрешении их посредством выдачи 
обязательных для исполнения индивидуаль-
но-правовых предписаний.

Для полноценного изучения заявленной 
тематики следует определить, в чем различие 
понятий «охрана» и «защита» прав человека, 
выявить их основные способы.

Охрана права означает создание таких усло-
вий осуществления прав человека, при которых 
возможно не столько пресечение возможных 
нарушений этих прав, сколько превентивные 
меры, помогающие не допустить ущемления прав. 
При этом А.П. Сергеев дополняет характеристику, 
указывая, что охрана прав включает в себя меры 
как правового воздействия (реагирования), так и 
внеправового: экономического, политического, 
социального, организационного [14].

Под защитой права понимается установле-
ние государством таких мер, которые применя-
ются в случае нарушения прав человека и гражда-
нина. То есть охрана права – имманентно прису-
щая конкретному праву характеристика, суще-
ствующая при любых условиях, а защита – форма 
охраны права, осуществляемая различными спо-
собами после нарушения права человека [18].

В контексте правоприменительной деятель-
ности большее значение имеет защита права, так 
как правоприменение реализуется в случае кон-
фликта между субъектами права и предполагает 
использование конкретных мер реагирования.

В силу ч.2 ст. 45 Конституции России каждый 
вправе защищать свои права любыми способами, 
не запрещенными законом. Это предоставляет 
широкие возможности как для защиты посред-

ством обращения в компетентные органы (юрис-
дикционный способ), так и с помощью механизмов 
самозащиты.

В публичных правоотношениях самозащита 
выражается в применении специальных норм к 
субъекту, использовавшему ее, например, в слу-
чае крайней необходимости или необходимой 
обороны лицо не подвергается уголовному или 
административному наказанию ввиду того, что 
правомерная самозащита исключает наказуе-
мость деяния, внешне содержащего признаки 
правонарушения (гл. 8 Уголовного кодекса РФ [3], 
ст. 2.7 Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, далее – КоАП РФ [4]).

Предоставление человеку права самостоя-
тельно защищать свои интересы не означает, что 
он осуществляет правоприменительную деятель-
ность. Однако правоприменитель в этом случае 
может подтвердить или опровергнуть законность 
примененной самозащиты, что повлечет для лица 
правовые последствия. В настоящей работе 
исследуется защита прав человека в процессе 
правоприменительной деятельности, так как 
только специальные органы (организации, лица) 
вправе принимать решения, влекущие юридиче-
ские последствия. Это проявление принципа 
законности и верховенства права, предполагаю-
щего строгое следование единообразным проце-
дурам толкования в реализации права.

Способы защиты права также можно разде-
лить на судебные и внесудебные. Критерием раз-
граничения служит орган, в который обращается 
пострадавший субъект – суды судебной системы 
или же административные органы, наделенные 
необходимыми полномочиями по разрешению 
дела.

Наиболее полно защита прав может осу-
ществляться только правоприменительными 
органами, так как они, будучи наделены власт-
ными полномочиями (либо осуществляя публич-
но-правовые функции), выносят при рассмотре-
нии дел акты, влекущие правовые последствия, и 
могут обеспечить исполнение этих актов.

Так, в деле № А82-4538/2023 ООО «КРИАЛ» 
(далее – заявитель) обратилось в Арбитражный 
суд Ярославской области с иском к Российской 
Федерации о взыскании 15 000 рублей убытков. 
Основанием для взыскания послужил тот факт, 
что судебный пристав-исполнитель утратил 
выданный заявителю исполнительный лист, неза-
конно завершил исполнительное производство. 
Заявитель обратился в суд с заявлением о выдаче 
дубликата исполнительного листа, понес издержки 
на привлечение юристов для ведения процесса.

Суды удовлетворили требования заявителя, 
указали, что ввиду причинно-следственной связи 
между затратами заявителя и виновным поведе-
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нием судебного пристава-исполнителя ООО 
«КРИАЛ» причинены убытки [10].

Судебный акт о взыскании убытков имеет 
юридическую силу, на его основании заявитель 
может получить исполнительный лист и принуди-
тельно возвратить причитающуюся ему сумму, 
прибегая тем самым к механизму государствен-
ного принуждения. Указанный пример свидетель-
ствует о важности защиты прав в ходе правопри-
менительной деятельности, а также об особой 
роли судов в качестве субъектов правопримене-
ния.

Внесудебная защита как отдельный способ 
закреплена в ст. 33 Конституции России. Она осу-
ществляется специальными органами по рассмо-
трению обращений, как правило, органами испол-
нительной власти. Для реализации прав внесу-
дебного обращения принят Федеральный закон 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
РФ» (далее – Закон об обращениях) [6].

В соответствии с указанным законом граж-
дане могут подавать обращения в форме предло-
жения (рекомендация по совершенствованию 
законодательства), заявления (просьба о содей-
ствии в реализации прав) или жалобы (просьба о 
восстановлении или защите нарушенных прав).

Например, в одном из дел гражданин Х обра-
тился в Федеральную налоговую службу России 
(далее – ФНС) с жалобами о том, что ему не 
выдана справка о неполучении социального 
вычета и не направлены уведомления на уплату 
НДФЛ. В решении от 17.12.2013 ФНС удовлетво-
рила жалобу, признала ее необоснованной, пору-
чила соответствующему управлению ФНС прокон-
тролировать вручение гражданину-заявителю Х 
справок. 

В рассматриваемой ситуации администра-
тивный орган признал незаконным бездействие 
другого органа, однако ввиду ограниченности 
методов воздействия ограничился лишь констата-
цией этого факта и указал на необходимость вру-
чения справок гражданину. Законодательно меха-
низм исполнения этого поручения не обеспечива-
ется принудительным образом, а потому такой 
способ защиты менее эффективный, чем обраще-
ние в суд и вынесение судебного акта с последую-
щей возможностью принудительно его исполнить.

Следует обратиться и к конкретным спосо-
бам защиты прав человека, предусмотренным 
отраслевым законодательством.

Так, в ст. 12 Гражданского кодекса РФ (далее 
– ГК РФ) предусматриваются способы защиты 
прав:

– признание права;
– восстановление положения, существовав-

шего до нарушения права, и пресечения 
действий, нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения;

– признание недействительным акта государ-
ственного органа или органа местного само-
управления или их неприменение;

– самозащита права;
– возмещение убытков;
– компенсация морального вреда и иные [2].

Отмеченные способы являются универсаль-
ными и могут быть использованы при защите 
подавляющего большинства прав, закрепленных 
в Конституции России.

Таким образом, охрана права проявляется в 
нормах, создающих условия для существования 
права (блага, интереса) в неизменном виде, а 
защита права предполагает формирование пра-
вового механизма, включающегося в случае нару-
шения указанного права. 

Важно отметить, что защита прав человека 
обеспечивается государством и его принудитель-
ной силой, но при этом в рассмотрении конкрет-
ных дел значительную роль играет активное уча-
стие гражданина, поскольку большая часть спосо-
бов защиты прав осуществляется по его инициа-
тиве и при непосредственном волеизъявлении. 
Это подчеркивает дуализм механизма защиты 
прав и свобод человека.

С одной стороны, его прямое действие обе-
спечивается публично-правовыми средствами и 
включает в себя участие государства, с другой, 
заинтересованное лицо должно само позабо-
титься о восстановлении нарушенного права и 
использовать способы, предоставленные государ-
ством.

Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность 
государства. Это обусловлено тем, что без при-
знания прав человека, наличия эффективного 
механизма их охраны и защиты правовое государ-
ство существовать не может. Принципы верховен-
ства права и законности базируются на справед-
ливом и равном применении права (закона) ко 
всем членам общества. С учетом того, что высшей 
ценностью декларируются права человека, крайне 
важно создать действенный механизм их защиты.

Результативность правоприменения зависит 
не только от отлаженности закрепляемых законо-
дательно способов защиты и порядка их примене-
ния, но и от уровня правовой культуры самих 
граждан, наличия у них субъективного желания и 
возможностей прибегать к способам защиты 
права, предусмотренных в конкретном государ-
стве [21].

В результате исследования автором дано 
определение правоприменения, выявлены его 
основные характеристики, указано различие в 
понимании терминов «охрана» и «защита» прав 
человека и гражданина, отмечены особенности 
механизма защиты прав при правоприменении 
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(осуществление его специальными субъектами в 
форме юридического процесса, устранение оши-
бок и злоупотреблений со стороны уполномочен-
ных органов путем судебного контроля, а также 
дуализм механизма защиты прав и свобод чело-
века).
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Annotation. The current level of development of medicine makes it possible to successfully 
solve the demographic problems associated with the inability of married couples and individuals to 
become parents as a result of natural fertilization, and the law regulates in detail the use of assisted 
reproductive technologies. Innovative scientific developments have made it possible to cryopreserve 
germ cells, tissues of reproductive organs and embryos, which has given impetus to postmortem 
reproduction and the birth of children after the death of not only the father, but also the mother. How-
ever, despite the positive possibility of exercising parental rights even after death, the legislator is in 
no hurry to introduce this practice into legal norms, which significantly complicates the implementa-
tion of the rights of post-mortem children, guaranteed to all children at the international level. These 
are the family and inheritance rights of children conceived and born after the death of their parents. 
Therefore, the article provides a comprehensive analysis of the potential rights of postmortem chil-
dren and proposals for improving the current legislation in order to implement them and the wide-
spread introduction of postmortem reproduction methods and the availability of these methods for 
the population of our country.

Key words: postmortem, reproduction, rights of the child, establishment of paternity, inher-
itance problems.

Материнство и детство находятся под 
охраной государства [15, с. 418-420; 
16, с. 212-219]. В максимально проду-

манном формате данная социально-правовая 
аксиома должна быть реализована и по отноше-

нию к постмортальным детям. Последние отно-
сятся к одной из самых уязвимых категорий граж-
дан ввиду отсутствия устойчивого индивидуализи-
рованного правового статуса, что не удивительно 
по многим факторам. Во-первых, постмортальные 
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дети есть результат прогресса в науке и тех откры-
тий в медицине, которые сделали возможным 
реализовывать медицинские новации на прак-
тике. Отсутствие массового распространения дан-
ной технологии не снимает с повестки дня про-
блему правового регулирования правового ста-
туса постмортальных детей при потенциальной 
ориентированности на возможность осуществле-
ния на практике данного новшества. Во-вторых, 
острота проблемы заключается еще и в том, что 
допущение постмортальных технологий заранее 
обрекает ребенка на своеобразное сиротство, 
ведь он рождается после смерти как минимум 
одного из родителей. В этой связи подобные дети 
переходят в категорию тех, кто должен быть особо 
охраняем (юридически, финансово и пр.) со сто-
роны государства наряду с детьми-сиротами и 
детьми родителей-одиночек.

Постмортальность делает возможным для 
второго родителя самостоятельное определение 
того объема информации об умершем до его зача-
тия втором родителе, что в определенной степени 
противоречит интересам ребенка, который вправе 
знать информацию о своих родителях. Нетипич-
ный способ появления на свет также может стать 
правовым вопросом сохранения медицинской 
тайны в отношении способа появления на свет 
ребенка. Постмортальные технологии представ-
ляют собой вариант деторождения к которому 
можно прибегнуть в экстренных обстоятельствах, 
связанных с уходом из жизни носителя биомате-
риала. Соответственно, умерший уже не может 
выразить свой интерес определяя имя ребенка, 
порядок общения с другими родственниками, сле-
довательно, эту миссию должен взять на себя 
другой родитель или государство. Морально-эти-
ческая сторона вопроса подразумевает, что 
защита прав ребенка, рожденного с помощью 
постмортальных технологий это одновременно и 
защита прав ушедшего из жизни до зачатия 
ребенка родителя. Итак, посмертная /постмор-
тальная репродукция вызывает множество вопро-
сов, не только юридических, но и медицинских, а 
также морально-этических [7; 8], лишь малую 
часть из которых мы упомянули выше. Поэтому 
несмотря на многочисленные исследования и 
призывы научного сообщества к более детальной 
проработке статуса постмортальных детей, зако-
нодатель не торопится вносить изменения в нор-
мативную базу, тем самым стимулируя нас к даль-
нейшим, более глубоким исследованиям статуса 
постмортальных детей, чему и посвящена настоя-
щая работа, предпринятая как анализ потенци-
альных прав детей, зачатых и родившихся после 
смерти одного или обоих родителей.

В данном исследовании мы уделяем внима-
ние юридическому статусу постмортальных детей, 
предлагая внести конкретные изменения в дей-
ствующее законодательство.

В Российской Федерации применение мето-
дов постмортальной репродукции прямо не пред-
усмотрено нормативно-правовыми актами, но 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан РФ» в п. 5 ст. 
55 предусматривает право граждан на криокон-
сервацию и хранение своих половых клеток, тка-
ней репродуктивных органов и эмбрионов за счет 
личных средств и иных средств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации [3]. 

Данная норма дала импульс к забору поло-
вых клеток как при жизни лица, так и после его 
смерти.

Для решения демографических проблем [12] 
очень важны разработки и внедрение инноваци-
онных методов вспомогательных репродуктивных 
технологий (далее – ВРТ). Поэтому в интересах не 
только общества, но и государства важно четко 
урегулировать проблему прав и интересов пост-
мортальных детей с целью широкого внедрения 
методов постмортальной репродукции и доступ-
ности этих методов для населения. Особенно это 
важно в такой непростой период, который пережи-
вает наше государство в связи с вызовами на 
международной арене [6] и проведением Специ-
альной военной операции [17]. Однако постмор-
тальная репродукция остается пока вне правового 
поля.

Поэтому наделение постмортальных детей 
правами, которые имеют дети, рожденные при 
жизни их родителей, позволит гарантировать им и 
их законным представителям широкий круг воз-
можностей, которые они не в полной мере могут 
реализовать в настоящее время.

Следует отметить, что некоторые исследо-
ватели разделяют термины «постмортальные 
дети» и «посмертные дети», оставляя за послед-
ними возможность быть зачатыми при жизни их 
родителей [9]. 

В данном исследовании мы ставим знак 
равенства между терминами посмертные и посмо-
ртальные дети, так как имеем ввиду их зачатие и 
рождение после смерти одного или обоих родите-
лей. Однако мы считаем корректным наличие 
таких разных по смыслу терминов как «постмор-
тальная репродукция» и «постмортальное рожде-
ние» [5]. Действительно, эти понятия отличаются, 
так как «постмортальная репродукция» означает 
процедуру зачатия и рождения ребенка после 
смерти одного или обоих родителей, а термин 
«постмортальное рождение» означает рождение 
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ребенка, зачатого при жизни, но родившегося 
после смерти родителя.

Рассуждая о правах постмортальных детей, 
которые по своему правовому статусу ничем не 
должны отличаться от детей, зачатых при жизни 
их родителей, следует указать на право, пред-
усмотренное ст. 7 Конвенции о правах ребенка, - 
право знать своих родителей [1]. Это право на 
данном этапе почти невозможно реализовать, так 
как установить отцовство не представляется воз-
можным. Презумпцию отцовства применить 
нельзя, так как со смертью отца прекращается 
брак. А установление отцовства в судебном 
порядке на основании документов, подтверждаю-
щих супружеские отношения, ограничено тремя-
стами днями с момента смерти отца.

Исследователи часто затрагивают вопрос о 
том, что родители должны выразить согласие на 
забор их биоматериала после смерти, но, во-пер-
вых, не все об этом задумываются, во-вторых, 
отсутствие такого согласия не означает, что чело-
век не желает потенциально стать отцом или 
матерью. Поэтому, считаем, что важнее преду-
смотреть отказ, как меру однозначного несогласия 
со взятием материалов для криоконсервирования 
после смерти, чем согласие или его отсутствие. 
Как раз в данном случае «молчание» лица можно 
считать потенциальным согласием на примене-
ние методов ВРТ после его смерти.

Семейное законодательство разрешает осу-
ществить государственную регистрацию отцов-
ства еще до рождения ребенка. Это предусмо-
трено абз. 2 п. 3 ст. 48 Семейного кодекса РФ 
(далее – СК РФ) [2] для лиц, которые могут ока-
заться в обстоятельствах, дающих основание 
предполагать, что подача совместного заявления 
после рождения ребенка может оказаться затруд-
нительной или невозможной. Если мы предложим 
реформировать эту норму, распространяя ее на 
те случаи, когда будущий отец является мобили-
зованным на военную службу или его профессия 
связана с риском для жизни и, разрешая исполь-
зовать свой биоматериал, забранный как при 
жизни, так и сразу после смерти, одновременно и 
вместе с супругой подает заявление о регистра-
ции его в качестве отца. Такое предварительно 
поданное заявление будет иметь юридические 
последствия и, рожденный посмертно ребенок, 
будет иметь обоих родителей, так как это даст воз-
можность сделать запись об отце, даже если его 
уже нет в живых.

Здесь можно учитывать опыт зарубежных 
правопорядков по этому вопросу, который пестрит 
разнообразием. Так в соответствии с законода-
тельством Испании мужчина может в завещании 
указать на возможность использовать его биома-

териал для репродукции, и в этом случае будет 
признан отцом ребенка. Если же такого распоря-
жения нет, то не возникнет и юридической связи 
между мужчиной и ребенком, следовательно, 
отцом его считать будет нельзя. Другие европей-
ские страны пошли по пути отрицания постмор-
тальной репродукции. На законодательном уровне 
она запрещена в таких странах как Германия, 
Дания, Швеция, Швейцария [10]. 

В России мы не видим запрета на примене-
ние методов ВРТ после смерти лица и поэтому, со 
своей стороны, можем предложить редактировать 
гражданское и семейное законодательство, идя 
по пути, во-первых, завещания, в котором лицо 
может указать на согласие на забор биоматери-
ала после его смерти, а во-вторых, при наличии 
документа о добровольном информированном 
согласии на криоконсервацию половых клеток. 
При этом необходимо указать следующее: если 
лицо прямо не выразило отказ от забора его био-
материала после его смерти, то ребенок, зачатый 
и родившийся после смерти этого лица будет 
иметь право на информацию о нем, как об отце. 
Если мы введем хотя бы эти нормы в законода-
тельство, то право ребенка на информацию о 
своих родителях будет хотя бы от части соблю-
дено.

Обеспечение постмортального ребенка пра-
вом знать своих родителей влечет важные не 
только моральные и имущественные послед-
ствия, но также и дает возможность иметь инфор-
мацию о заболеваниях, передающихся наслед-
ственно, что даст возможность вовремя их преду-
предить или скорректировать.

Также в работах всех авторов, рассматрива-
ющих проблемы посмертной репродукции детей, 
на первом месте стоит проблема наследственных 
правоотношений детей зачатых и родившихся 
после смерти одного или обоих родителей. Небез-
основательно мнение о том, что дети наследода-
теля зачатые с его информированного доброволь-
ного согласия с помощью вспомогательных репро-
дуктивных технологий после его смерти должны 
иметь право на наследство [14, с. 722]. И мы также 
анализируем этот вопрос, так как имущественная 
база для наилучшего обеспечения содержания 
детей является важнейшей составляющей в вос-
питании полноценного члена общества. И несмо-
тря на то, что исследователи справедливо отме-
чают, что нельзя до бесконечности растягивать 
наследственное правопреемство и постоянно 
иметь ввиду появление «вечных наследников», но 
тем не менее все единодушны во мнении, что 
постмортальных детей необходимо наделить 
наследственными правами. Так как ст. 8 Конвен-
ции о правах ребенка предусматривает право 
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ребенка на сохранение совей индивидуальности, 
семейных связей без какой бы то ни было дискри-
минации [1]. Поэтому наделение постмортальных 
детей наследственными правами уравняет их в 
правах с детьми, зачатыми при жизни наследода-
теля. 

Несмотря на то, что «… нормативно-право-
вые акты не содержит норм, которые бы прямо 
определяли судьбу генетического материала, в 
том числе и эмбрионов, помещенных на хране-
ние, в случае гибели человека» [13, с. 218], по 
этому вопросу уже есть судебный прецедент - 
Решение Пресненского районного суда города 
Москвы от 04.03.2021 по делу № 2-765/2021 [4]. 
Суд постановил нотариусу выдать свидетельство 
о праве на наследство наследнику, родившемуся 
спустя год после смерти отца. Несмотря на отме-
чающуюся неоднозначность решения суда, суд 
наделил правами эмбрион, как зачатый при жизни, 
наследодателя. Поэтому получается, что в рамках 
прецедента, криоконсервированные эмбрионы 
могут потенциально быть наследниками, если мы 
данный прецедент узаконим. Но что касается био-
логического материала, который не имеет даже 
статуса эмбриона, то вопрос остается не решен-
ным даже на уровне судебной практики. В связи с 
активным реформированием наследственного 
права России предлагаем рассмотреть вопрос о 
доступе постмортальных детей к наследству, так 
как давая добровольное информированное согла-
сие на криоконсервацию половых клеток, лицо 
осознает, что получившийся из этих клеток плод, 
будет продолжателем его рода, а значит и наслед-
ником. Мы предлагаем ограничить возможность 
для принятия наследства такими детьми времен-
ными рамками, как это сделано, например, в США 
в штате Калифорния, где установлен срок – два 
года [11]. 

Подводя итог изложенному, мы выделяем 
следующие особенности правового положения 
детей, зачатых и рожденных после смерти хотя бы 
одного из родителей, такие как невозможность 
наделения их правом знать своих родителей и 
отказ в признании их наследниками своих биоло-
гических родителей, что существенно отличает их 
статус от статуса детей, зачатых при жизни их 
родителей или родившихся в трехсотдневный 
срок после смерти отца. Поэтому предлагаем вне-
сти следующие изменения в семейное и граждан-
ское законодательство: 1) если лицо прямо не 
выразило отказ от забора его биоматериала после 
его смерти, то ребенок, зачатый и родившийся 
после смерти этого лица будет иметь право на 
информацию о нем, как об отце; 2) осуществить 
государственную регистрацию отцовства еще до 

рождения ребенка, если лицо дало согласие на 
криоконсервацию половых клеток и имеются осно-
вания полагать гибель лица в связи с профессио-
нальным долгом или чрезвычайными обстоятель-
ствами; 3) предусмотреть возможность указать в 
завещании согласие лица на забор биоматериала 
после его смерти и признать родившихся таким 
образом детей или ребенка наследниками этого 
лица в течение двух лет после его смерти.
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В системе конституционно-правовых 
гарантий развития местного самоу-
правления ведущая роль принадлежит 

условиям реализации норм и принципов, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации. 
Прав Е.В. Колесников, что Российская Конститу-
ция воздействует на всю правовую систему, но в 
особенно сти на законодательство [1, с. 25]. По 
мнению Н.А. Михалевой, ценность Конституции 
Российской Федерации для развития местного 
самоуправления заключается в том, что она 
содержит гарантии» [3, с. 57] (в основном, консти-
туционные условия) функционирования местного 
самоуправления, позволяющие населению реали-
зовывать, а при необходимости защищать коллек-
тивные и индивидуальные права в этой сфере. 
Поэтому систему конституционно-правовых 
гарантий развития местного самоуправления 

можно рассматривать как совокупность слож-
но-альтернативных норм, обеспечивающих реа-
лизацию, охрану, защиту прав (правомочий), обя-
занностей субъектов конституционных [4, с. 89] и 
муниципальных правовых отношений. Почему эти 
гарантии являются сложно-альтернативными?

Системный анализ норм главы 8 Конституции 
Российской Федерации показывает, что их содер-
жание позволяет из возможных вариантов осу-
ществления местного самоуправления выбирать 
наиболее приемлемый демократический способ 
управления на муниципальном уровне. Так, если 
представить часть 1 ст. 130 Конституции Россий-
ской Федерации в виде нормы, а не в виде статьи, 
то в ней обнаруживается сложное структурное 
построение. «Местное самоуправление в Россий-
ской Федерации обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения: 
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владение, пользование и распоряжение муници-
пальной собственностью». На наш взгляд, населе-
ние и органы муниципальной власти должны обе-
спечивать местное самоуправление, а не наоборот. 
Тем самым наблюдается отсутствие взаимосвязи 
между субъектом управления и объектом, на кото-
рые направлены гарантии местного самоуправле-
ния. Причем оно же, местное самоуправление, 
предоставляет населению возможность (поскольку 
о праве речь не идет, как это должно быть в класси-
ческой диспозиции) самостоятельно решать мест-
ные вопросы, владеть, пользоваться и распоря-
жаться муниципальным имуществом. Таким обра-
зом, если постараться определить в данной статье 
гипотезу, то местное самоуправление есть что-то 
субъективное, а не форма (формы), которое пре-
доставляет права населению, включая вещные 
права [5, с. 11] и конституционно-правовые гаран-
тии. После этого сказать, что часть 1 ст. 130 Консти-
туции РФ является простой нормой, мы не можем. 
Следовательно, она сложная и альтернативная 
(двусторонняя). Как быть с гарантиями реализации 
таких статей Конституции Российской Федерации 
1993 г.? 

При ответе на данный вопрос следует исхо-
дить из того, что органы местного самоуправле-
ния должны в рамках действующего законода-
тельства ответственно подходить к осуществле-
нию муниципальных прав и свобод, обеспечивать 
законные интересы населения, не занижая объем 
гарантий, установленных в Конституции страны, 
но и не преступая пределы своих полномочий [6, 
с. 33], чтобы исключить противоречия, которые 
могут возникнуть на уровне организации и функ-
ционирования местного самоуправления, прежде 
всего в части решения социально значимых 
вопросов, правильной коммуникации органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния. Следует согласиться с теми, кто считает, что 
гарантией развития конституционных прав и сво-
бод граждан является право на развитие населе-
ния [7, с. 68], однако для этого необходимо созда-
вать прежде всего правовые условия, которые 
обеспечат различные возможности граждан в 
удовлетворении растущих потребностей населе-
ния в информационном обществе. Это означает, 
что конституционно-правовые гарантии сформи-
рованы как для решения текущих задач, связан-
ных с реализацией, охраной, защитой прав и сво-
бод человека и гражданина, так и направлены на 
эффективное функционирование, а также разви-
тие государственных и общественных институтов. 

Конституция Российской Федерации, гаран-
тируя местное самоуправление, предопределяет 
создание условий для развития демократического 
общества [8, с. 55], по сути, может гарантировать 
то, чего еще нет [9, с. 189]. Вместе с тем конститу-

ционно-правовые гарантии реализации самостоя-
тельности местного самоуправления обеспечи-
вают ее невключенность в систему органов госу-
дарственной власти, что создает базу для воспи-
тания и развития гражданской инициативности 
[10, с. 40]. А такая активность необходима для 
формирования территориальных публичных 
сообществ, коллективов, которые хоть и стимули-
руются местной властью, однако не всегда оформ-
лены в юридическом отношении [11, с. 41], поэ-
тому нуждаются в дополнительном обеспечении 
со стороны органов местного самоуправления. К 
тому же активность населения в части развития 
самоуправления не обеспечена «решающими 
гарантиями сознательности и самодеятельности 
людей [12, с. 54]. В связи с этим требуется форми-
рование «гарантий взаимности», т. е. таких право-
вых условий и средств, которые обеспечивают 
должный уровень ответственности и населения, и 
органов местного самоуправления в процессе 
совместного решения местных вопросов, которые 
трудно сформировать применительно к населе-
нию, ибо российская модель местного самоуправ-
ления (в основном) не предусматривает ответ-
ственность основного субъекта муниципального 
права – населения за последствия принятия соци-
ально значимых решений на местном уровне. По 
этой причине важное значение приобретает про-
цесс конституционно-правового гарантирования 
развития местного самоуправления, который, в 
отличие от собственно-юридических гарантий 
прав и свобод человека и гражданина, должен 
создавать предпосылки для совершенствования 
законодательства о местном самоуправлении, 
которое, в  свою очередь, должно соответствовать 
конституционным положениям, обеспечивать 
соответствующий уровень юридической техники 
[13, с. 56], содержать правовые условия и юриди-
ческие инструменты, необходимые для эффек-
тивной реализации, охраны и защиты прав, сво-
бод и законных интересов субъектов муниципаль-
ного права, быть направлено на неизменность 
основных (базовых) демократических начал мест-
ного самоуправления. Впрочем, собственно кон-
ституционно-правовые гарантии местного самоу-
правления, являясь сложно-альтернативной кате-
горией, позволяют органам местного самоуправ-
ления создавать такие демократические 
механизмы правового регулирования, которые как 
предопределяют условия развития местного 
самоуправления на конкретной территории, так и 
оказывают на субъекты муниципально-правовых 
отношений определенное воздействие с целью 
реального [14, с. 17] соблюдения законодатель-
ства и муниципальных нормативных правовых 
актов, поскольку весьма сложно, без сохранения 
многоукладных общественных отношений в ста-
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бильном состоянии, развивать важнейшие муни-
ципальные самоуправленческие институты (вклю-
чая привлечение организаций к экспертной работе 
[15, с. 13]), решать вопросы местного значения с 
учетом мнения населения. В этом смысле высока 
роль конституционно-правовых гарантий, которые 
в процессе общественного и государственного 
развития «служат тем надежным мостиком, кото-
рый позволяет осуществить необходимый переход 
от предусмотренной конституцией возможности 
индивида к реальной действительности» [16, с. 
234], от общего к частному [17, с. 28], от вероятно-
сти к действию [18, с. 221]. 

Закрепление гарантий местного самоуправ-
ления на уровне конституционных (учредитель-
ных) норм свидетельствует о том, что муниципаль-
ный уровень публичного властвования является 
имманентным институтом политической системы 
общества, позволяющим развивать на своем 
уровне важнейшие для государства и общества 
демократические принципы и ценности. Однако 
конституционно-правовое регулирование местного 
самоуправления еще не является твердым доказа-
тельством демократического развития страны, 
поэтому важно, чтобы в процессе организации и 
функционирования местного самоуправления дея-
тельное участие принимало население. Впрочем, 
как бы кому ни хотелось, государство обязано 
брать на себя дополнительные «обременения» с 
целью создания условий для полноценного осу-
ществления прав и свобод субъектов обществен-
ных отношений [19, с. 18]. Это означает, что анали-
зируемые гарантии, имея самостоятельный объем, 
во взаимосвязи с другими юридическими нормами 
позволяют расширять объем гарантий, закреплен-
ных в законах и подзаконных нормативных право-
вых актах, действуя в интегративном режиме, обе-
спечивающем единство и системную взаимосвя-
занность конституционных гарантий с иными пра-
вовыми гарантиями, закрепленными в 
федеральных законах, законах субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актах. 
Здесь дополнительные законодательные гарантии 
и механизмы их реализации требуют соответству-
ющей конкретизации [20, с. 8] правовых норм с 
привлечением необходимых ресурсов, превышаю-
щих границы объяснения конституционной нормы, 
поэтому расширение объема законодательных 
гарантий закономерно с позиции их дополнения к 
нормам конституции государства. В этом плане 
институциональная, а также нормативно-право-
вая интегративность является признаком, отлича-
ющим конституционно-правовые гарантии от иных 
правовых норм, регулирующих сферу местного 
самоуправления. Вместе с тем, в отличие от права 
на осуществление местного самоуправления, 
законные интересы муниципалитетов менее 

гарантированы государством, «хотя они могут 
защищаться всеми правовыми способами, прису-
щими субъективным правам и свободам» [21, с. 
95]. Также право на установление дополнитель-
ных гарантий, согласующихся с конституцион-
ными нормами, зависит от полномочий органов 
государственной власти. В связи с этим выделя-
ются прямые и косвенные гарантии, устанавлива-
емые субъектами Российской Федерации [22, с. 
48]. Но определение объема косвенных гарантий 
в ключе местного самоуправления не должно 
порождать противоречий между установлением 
гарантий дополнительного характера и прямыми 
гарантиями, поэтому произвольность правового 
регулирования в этой части недопустима [23, с. 
333], поэтому и федеральные и региональные 
органы государственной власти должны действо-
вать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. В этом плане для развития местного 
самоуправления имеет существенное значение 
правильное взаимодействие конституционных и 
отраслевых норм [24, с. 245]. 

Еще важным является то, как органы мест-
ного самоуправления реализуют конституцион-
но-правовые гарантии, поскольку правильная 
интерпретация (особенно в части уяснения [25, с. 
52]) конституционных норм и соответствующих им 
положений текущего законодательства, муници-
пальных нормативных правовых актов позволяет 
исключать ложное понимание в целях, объекте, 
предмете, функциях, задачах эффективного функ-
ционирования и развития местного самоуправле-
ния, противоречия, складывающегося в реализа-
ции объема полномочий между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправ-
ления. В этом плане важно, что посредством 
уяснения смысла и содержания анализируемых 
гарантий прежде всего органы государственной 
власти, органы, должностные лица местного 
самоуправления смогут наиболее эффективно 
решать задачи соблюдения законности и правопо-
рядка, создавать условия и правовые инстру-
менты, обеспечивающие режим правозаконности 
[26, с. 5]. Но в реализации системы конституцион-
но-правовых гарантий налицо смешанная модель 
взаимодействия государственных и местных орга-
нов власти [27, с. 8], при которой корреляции могут 
подвергаться гарантии, закрепленные в текущем 
законодательстве и подзаконных правовых актах. 
В этой части необходимо отметить, что, в отличие 
от иных правовых гарантий, конституционные 
гарантии являются устойчивыми, «длящимися» 
[28], что означает как бессрочный, так и срочный 
характер действия конституционно-правовых 
гарантий местного самоуправления. 

Проблема реализации юридических гаран-
тий в конституционном смысле заключается в 
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том, что они должны опираться на авторитет кон-
ституций [29, с. 121], который, кроме прочего, 
достигается за счет формирования конституцион-
ных традиций [30, с. 14] и правовой культуры в 
обществе, широких правообеспечительных воз-
можностей конституционных норм. Также гаран-
тии конституционных прав зависят от уровня 
демократии, экономического развития страны, от 
степени независимости судебной власти [31, с. 
103], соразмерности установленных законом огра-
ничений [29, с. 117] и других факторов. Одним из 
важных факторов эффективности реализации 
конституционно-правовых гарантий является 
быстрота, своевременность обеспечения прав, 
свобод и законных интересов субъектов местного 
самоуправления. Данный признак, характеризую-
щий исследуемые гарантии, в основном проявля-
ется в институциональной плоскости, поскольку 
означает деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по 
оперативному реагированию на нарушения прав, 
свобод и законных интересов в сфере местного 
самоуправления. Таким образом, в самом общем 
виде объектом конституционно-правовых гаран-
тий муниципального уровня публичного властво-
вания являются общественные отношения, свя-
занные с эффективной реализацией местного 
самоуправления и прав (правомочий), образован-
ных на этой основе; охраной муниципальной соб-
ственности и имущественных прав органов мест-
ного самоуправления;  защитой прав, свобод и 
законных интересов субъектов местного самоу-
правления. Общим объектом конституционно-пра-
вовых гарантий местного самоуправления явля-
ются общественные отношения, возникающие в 
процессе функционирования  местного самоу-
правления как имманентного института граждан-
ского общества и одновременно одной из важней-
ших основ конституционного строя Российской 
Федерации. Обеспечение эффективной реализа-
ции местного самоуправления достигается за счет 
установления и поддержания режимов законности 
и конституционного правопорядка, при которых 
местное самоуправление, сохраняя самостоя-
тельность в пределах, установленных Конститу-
цией Российской Федерации и законодатель-
ством, регулирующим исследуемую область 
общественных отношений, не перерождалось в 
анархию, самоуправство со стороны недоста-
точно самоорганизованного населения, в чрез-
мерную бюрократизацию органов и должностных 
лиц местного самоуправления. 

Применительно к местному самоуправле-
нию есть смысл различать особенный и специаль-
ный объекты исследуемых гарантий. Особенный 
объект конституционно-правовых гарантий мест-

ного самоуправления – это общественные отно-
шения, связанные с эффективной реализацией, 
охраной и защитой прав, свобод и законных инте-
ресов субъектов муниципально-правовых отно-
шений (граждане, население, органы и должност-
ные лица государственной власти и местного 
самоуправления и др.), на которые в полном объ-
еме распространяются обязанности, запреты, 
ограничения, ответственность, обусловленные 
конституционными и законодательными нормами, 
регулирующими сферу этого самоуправления. 
Вместе с тем, следует согласиться с Л.Ю. Грудцы-
ной, что конституционные гарантии не всегда сле-
дует отождествлять с объектами воздействия [2, 
с. 8]. Специальный объект конституционно-право-
вых гарантий местного самоуправления – это 
общественные отношения, связанные с эффек-
тивной реализацией, охраной и защитой финан-
сово-материальных, имущественных прав субъек-
тов муниципального права, обусловленных прин-
ципами самостоятельности местного самоуправ-
ления и участия населения в процессе решения 
вопросов местного значения. 
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История российской государственной 
службы насчитывает пять столетий и 
берет свое начало на рубеже XV и XVI 

веков с образованием централизованного госу-
дарства. Государственная служба сыграла важ-
ную роль в укреплении государства, улучшении 

связей с общественностью, повышении эффек-
тивности государственного управления и решении 
стратегических задач по обеспечению стабильно-
сти. История этой службы привлекла внимание 
ученых[13], и в последние годы наблюдается рост 
научных исследований в связи с растущим значе-
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нием государственных служащих в реализации 
политического курса и возрастающей ответствен-
ностью при решении государственных задач. Ста-
новление нового государства потребовало созда-
ния качественно новой системы государственной 
службы, отвечающей требованиям времени. В 
августе 1995 года вступил в силу Федеральный 
закон «Об основах государственной службы в 
Российской Федерации». В этом законе впервые 
на законодательном уровне был поднят вопрос о 
функциях и статусе государственных служащих. 
Закон определил государственную службу как 
профессиональную деятельность государствен-
ных служащих, направленную на обеспечение 
реализации полномочий государственных органов 
и должностных лиц, занимающих государствен-
ные должности в Российской Федерации и ее 
субъектах.

Несмотря на то, что закон имел ряд положи-
тельных аспектов, он также имел ряд довольно 
существенных недостатков. Например, в нем не 
было четкого определения взаимосвязи между 
государственной и муниципальной службой. 
Кроме того, в нем не учитывались взаимоотноше-
ния между высшими уровнями государственного 
управления, такими как правительство, государ-
ственный аппарат и государственная администра-
ция. В законе государственная служба была опре-
делена как служба в законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвях власти, за исключе-
нием военной и специальной служб из состава 
государственной службы. Без этих служб функци-
онирование государства было бы невозможно.

Стоит отметить что во второй половине 90-х 
годов прошлого века в развитии страны намети-
лись негативные тенденции, поскольку государ-
ственная служба, функционировавшая в системе 
государственного управления, становилась все 
более изолированной от общества. В августе 2001 
года была принята концепция реформирования 
системы государственной службы Российской 
Федерации. В этом документе был обозначен ряд 
проблем, в том числе отсутствие единой системы 
государственной службы, противоречия в законо-
дательстве, неэффективность государственного 
управления, снижение престижа государственной 
службы и недостаточное использование совре-
менных информационных технологий. Непосле-
довательность кадровой политики на государ-
ственной службе, низкая эффективность мер по 
предупреждению коррупции и борьбе с ней, отсут-
ствие надлежащего регулирования деятельности 
органов государственной власти, их учреждений и 
государственных служащих способствовали 
бюрократизации государственного аппарата. 
Информационная секретность органов государ-
ственной власти, а также слабая взаимосвязь 

между государственными и муниципальными 
службами также являются проблемами, требую-
щими внимания.

Основные принципы построения и функцио-
нирования государственной службы закреплены в 
Конституции Российской Федерации и вытекают 
из нее, о чем указано в Законе «О системе госу-
дарственной службы в Российской Федерации». К 
таким принципам относится федерализм, который 
обеспечивает единство системы государственной 
службы при соблюдении конституционного разде-
ления компетенции и полномочий между феде-
ральными и региональными органами государ-
ственной власти.[3] Законность подразумевает 
строгое соблюдение государственными служа-
щими законов и нормативных актов. Единство 
правовых и организационных основ государствен-
ной службы требует законодательного закрепле-
ния единого подхода к организации государствен-
ной службы. Обеспечивается равный доступ граж-
дан к государственной службе. Поощряются про-
фессионализм и компетентность государственных 
служащих. Государственные служащие несут 
ответственность за свои решения. Политическим 
партиям не разрешается создавать в государ-
ственных органах структуры, обеспечивающие 
беспартийный характер государственной службы. 
Религиозные объединения отделены от государ-
ства. Государственным служащим гарантируется 
социальное обеспечение. Поощряется стабиль-
ность персонала государственной службы. Эти 
принципы и стандарты были разработаны с целью 
укрепления системы государственной службы в 
Российской Федерации и повышения профессио-
нализма, компетентности и ответственности госу-
дарственных служащих всех уровней. В 2015 году 
в Российской Федерации насчитывалось около 
2176 государственных служащих. Большинство из 
них имели высшее профессиональное образова-
ние и высокий уровень профессиональной компе-
тентности. Реформа государственной службы 
проводилась по нескольким направлениям, вклю-
чая определение избыточных функций и создание 
новой системы и структуры исполнительной вла-
сти. Нынешняя трехуровневая система исполни-
тельной власти отвечает этим требованиям и 
состоит из федеральных министерств, федераль-
ных служб и федеральных агентств. 

В последующие годы в системе государ-
ственной службы был проведен ряд реформ. 
Одним из основных изменений стало предостав-
ление субъектам Российской Федерации права 
принимать законы и другие нормативные акты о 
государственной службе. Серьезное внимание 
было уделено улучшению материально-техниче-
ского обеспечения государственных служащих и 
внедрению новых информационно-коммуникаци-
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онных технологий. Стратегическим направлением 
совершенствования государственной службы 
является кадровая политика государства, направ-
ленная на обеспечение преемственности руково-
дящих кадров.

Недавно в нескольких регионах на долж-
ность губернатора были выдвинуты молодые 
менеджеры в возрасте 30-50 лет, имеющие троих 
и более детей, что свидетельствует о важности 
семейных ценностей среди кандидатов. Исследо-
ватели проблем государственной службы также 
не могут игнорировать проблему формирования 
гражданского общества. Конституция Российской 
Федерации гласит, что «человек, его права и сво-
боды являются высшими ценностями. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина является обязанностью государства».
[1] Важнейшей социальной функцией граждан-
ского общества является защита граждан. В неко-
торых случаях гражданское общество может 
дополнять функции государства, если государство 
не выполняет свои обязательства. 

Гражданское общество - это общество с 
высоким уровнем социальной активности и зрело-
сти своих граждан, с критериями качества незави-
симой деятельности индивидов, которые могут 
выполнять набор политических, правовых и соци-
альных функций, необходимых для обеспечения 
реализации основных прав и свобод во всех сфе-
рах жизни. В некоторых ситуациях гражданское 
общество берет на себя ответственность за 
защиту граждан от произвола чиновников, когда 
государство не выполняет свои обязанности. Фор-
мирование гражданского общества в любой соци-
альной системе начинается с обеспечения сво-
боды выбора - образования, профессии, досуга, 
политических предпочтений и т.д. Это процесс 
приближения общества к политическому идеалу, 
который предполагает функционирование инсти-
тутов, обеспечивающих верховенство закона для 
всех его членов, независимо от их социального 
или официального статуса. Это также требует 
максимальной прозрачности и открытости в 
управлении на всех уровнях.

Одним из направлений совершенствования 
государственной службы стало развитие взаимо-
действия граждан Российской Федерации с феде-
ральными и региональными органами государ-
ственной власти. В 2005 году Государственная 
Дума приняла Федеральный закон № 102-ФЗ «О 
государственной службе в Российской Федера-
ции». 32-ФЗ об Общественной палате, которая 
была создана для содействия развитию граждан-
ского общества как фундаментальной части пра-
вового государства. К полномочиям Обществен-
ной палаты относятся вовлечение граждан и 
общественных объединений в реализацию госу-

дарственной политики, продвижение и поддержка 
общественных гражданских инициатив, обще-
ственная экспертиза законодательства Россий-
ской Федерации и ее субъектов, всестороннее 
развитие самодеятельности граждан на всех 
уровнях.

По мере того как система государственной 
службы в Российской Федерации становилась все 
более устоявшейся, была поставлена задача 
повысить эффективность работы государствен-
ных служащих на всех уровнях. Эффективность в 
данном контексте понимается как продвижение и 
решение социальных задач, направленных на 
максимальное содействие государственных орга-
нов в повышении уровня и качества жизни всех 
социальных групп.

Сложный характер эффективности государ-
ственной службы порождает ряд количественных 
и качественных проблем. О государственной 
службе нельзя судить по одному показателю, как 
это обычно бывает с показателями в экономике. 
Его эффективность заключается в обеспечении 
социального благополучия населения, от благопо-
лучия которого в конечном итоге зависит функци-
онирование всей системы государственного 
управления. Государственный служащий нанима-
ется компанией для выполнения конкретных 
задач, поставленных компанией, и является 
менеджером, ответственным за управление госу-
дарственными ресурсами.

Приоритетными направлениями государ-
ственной службы в социальной сфере являются 
повышение уровня жизни лиц с низким уровнем 
жизни, разработка новых технологий и методов 
эффективного использования бюджетных ресур-
сов, борьба с коррупцией и финансовыми злоупо-
треблениями в сфере государственного управле-
ния, пропаганда здорового образа жизни и охрана 
здоровья, обеспечение населения товарами, 
услугами и продуктами питания, учет занятости и 
сокращение безработицы, а также обеспечение 
социального обеспечения[11] снижение уровня 
преступности и защита окружающей среды. Бел-
городская область является примером высокой 
эффективности государственных служб. В реги-
оне насчитывается 26 органов исполнительной 
власти, в том числе девять департаментов и 16 
комиссий[10]. Белгородский регион занимал лиди-
рующие позиции в Центральном федеральном 
округе по социально-экономическим показателям. 

Государственная служба в России продол-
жает совершенствоваться в связи с новыми вызо-
вами, стоящими перед страной, и современными 
требованиями к государственному управлению. 
Одной из стратегических целей государства явля-
ется постоянное повышение уровня жизни насе-
ления. Современные решения в области реформ 
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государственного управления имеют стратегиче-
ский и глобальный посыл с заделом на будущее, 
укрепление и становление не только самой госу-
дарственной службы, но и в целом Российского 
государства.
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Механизм государства — это взаимос-
вязь государственных органов, наде-
лённых властными полномочиями по 

реализации целей и функций государства. Дефи-
ниции государственный аппарат и механизм госу-
дарства не тождественны. Под государственным 
аппаратом принято понимать управленческую 
структуру должностных, на которых возлагаются 
только управленческие функции. Таким образом, 
государственный аппарат входят органы исполни-
тельной власти, глава государства законодатель-
ные и судебные органы. В механизм государства 
помимо управленческих структур, входят и сило-
вые структуры: органы прокуратуры, полиции, 
армия, то есть аппарат принуждения, государ-
ственные учреждения, предприятия и организа-
ции. Организация и деятельность механизма госу-
дарства основана на принципах: демократизма, 
законности, федерализма, разделения властей. 
Исторически первым принципом организации дея-
тельности механизма государства является прин-
цип единовластия. В монархический период вся 
полнота власти была сосредоточена в руках 
монарха, и он единовластно осуществлял управ-
ление. Стоит отметить, что при монархе формиро-
вались совещательные органы, такие как земский 
совет в годы правления Ивана III, избранная рада 
в годы правления Ивана Грозного и другие. На 
совещательные органы возлагались отдельные 
полномочия по проведению реформ или обсужде-
ния законопроектов. В современном механизме 
государства этот принцип заменён на принцип 
единоначалия в управлении, при котором долж-
ностное лицо лично принимает важные решения и 
несёт за них ответственность. У единовластия 
есть как сильные стороны, так и недостатки. К 
сильным сторонам относится единая политика, 
единый курс, проводимый властью, чёткое управ-
ление из центра, контроль и подчинение единым 
правилам, нормам. К недостаткам можно отнести 
ущемление прав личности, давление на общество 
со стороны власти, как правило, это недемократи-
ческие методы управления.[1]

В теории государства и права выделяют 
несколько моделей государственного механизма: 
монотеократическая, моноцефальная и центра-
лизованно-сегментарная. Остановимся поподроб-
нее на каждой из них.

Централизованно-сегментарная модель 
характеризуется наличием нескольких уровней 
управления, где вся полнота власти сосредото-
чена на верхнем, централизованном уровне, кото-
рый представлен главой государства, парламен-
том и правительством. Органы центрального 
управления осуществляют управление всей тер-
риторией государства. Наряду с централизован-
ной властью формируются и низовые звенья, 
органы местного самоуправления, которые не 

входят с систему управления государством, а осу-
ществляют управление территорией муниципаль-
ного образования, реализуя при этом закреплён-
ные в законодательстве полномочия с учетом 
исторических и иных местных традиций.

Моноцефальная модель характеризуется 
сосредоточением власти в руках должностного 
лица или государственного органа, который осу-
ществляет управление государством. Для такой 
модели свойственно жёсткое управление, центра-
лизация власти, чётко выстроенная иерархия, 
соподчинения должностных лиц. Органы местного 
самоуправления не являются самостоятельным 
уровнем власти, они рассматриваются как органы 
центральной власти. Такие модели получают своё 
распространение при диктаторских режимах, мас-
совых террорах. [2]

Монотеократическая модель характеризу-
ется сочетанием религиозных догм и жестяной 
централизованной власти, сосредоточенной в 
одних руках. Как правило, глава государства явля-
ется и главой религиозной организации. Говоря о 
механизмах воздействия, могут применяться как 
демократические там и недемократические поли-
тические режимы. [3]

Государственные органы являются структур-
ными частями механизма государства. Каждый 
государственный орган наделён властными пол-
номочиями, имеет собственную организационную 
структуру управления, которая как правило опре-
деляется положением, а также действует регла-
мент, который регулирует внутриведомственные и 
межведомственные взаимодействия. К признакам 
государственного органа можно отнести: обла-
дает статусом юридического лица, имеет функци-
ональную обособленность, может наделяться 
дополнительными полномочиями, связанными с 
осуществлением принудительной функции по 
отношению к лицам, нарушившим норму права.

Каждый государственный орган наделяется 
собственными компетенциями, это тот круг вопро-
сов, который закреплён за ним. В зависимости от 
компетенций за органом государственной власти 
закрепляется круг вопросов, в пуле которых актор 
принимает решения, решает спорные вопросы и 
несёт юридическую ответственность за принимае-
мые решения.

Полномочия государственных органов 
направлены и на реализацию внутренних и внеш-
них функций государства.

Государственные органы разделяются на 
выборные и назначаемые, коллегиальные и едино 
начальные, постоянные и временные, федераль-
ные и региональные, законодательные, исполни-
тельные и судебные. [4]

Функционирование государственного меха-
низма зависит не только от органов государствен-
ной власти, их эффективной работы, но и от граж-
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данского общества. Элементом гражданского 
общества остается человек, индивид, обладаю-
щий правосубъектностью, и готовый на диалог с 
органами власти. От способности лица отстаивать 
свои интересы, участвовать в политическом про-
цессе, занимать активную жизненную позицию 
зависит взаимодействие общества с властью. 
Индивид выступает в роли звена в любом соци-
ально-политическом процессе, государстве, 
праве.

Смена власти, изменение экономического 
уклада приводят к необходимости реформирова-
ния механизма государства в целом так и его 
отдельных структур. Вначале ХХI века рост кор-
рупции в органах власти, административные 
барьеры, бюрократизация власти, неэффектив-
ность межведомственного взаимодействия, недо-
ступность государственных услуг привели к прове-
дению масштабного реформирования органов 
государственной власти. Реформирование меха-
низма государства проходила поэтапно. На пер-
вом этапе разрабатывалась и утверждалась кон-
цепция реформирования и документы по её 
сопровождению. На втором этапе проходили 
институциональные изменения в системе испол-
нительных органов власти. Выстроилась чёткая 
система исполнительных органов власти. На 
третьем этапе произошли изменения в системе 
государственной службы, на четвёртом этапе, 
который реализуется в настоящее время, проис-
ходит процесс перехода на электронное межве-
домственное взаимодействие, предоставление 
госуслуг в новом электронном формате по сред-
ствам интернет. Деятельность органов государ-
ственной власти и механизма государства претер-
пела и претерпевает изменения, направленные 
на эффективные механизмы взаимодействия с 
обществом, снижение административных барье-
ров. Теперь подать заявление модно через интер-
нет, непосредственно через официальный сайт 
государственного органа или через службу одного 
окна. Техническое переоснащение привело к воз-
можности разнообразить формы работы с населе-
нием и сократить время предоставления государ-
ственных услуг. Конечно, такие масштабные изме-
нения в механизме государства требуют средств 
на закупку оборудования, переоснащение, пере-
обучение служащих. Системные изменения сде-
лали органы власти ближе к народу, наблюдается 
рост электронных обращений со стороны граждан 
и юридических лиц, за последние 5 лет подведом-
ственные учреждения перестроились под новый 
формат работы. Появились электронные журналы 
в школах и СПО, балльно-рейтинговая система в 
вузе, движение городского транспорта можно про-
смотреть в онлайн-режиме, запись в поликлинику 
стала доступнее. Всё это, несомненно влияет на 
эффективность механизма государства и улуч-
шает качество жизни граждан.
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Небезызвестно, что роль государства, 
его субъектов и муниципальных обра-
зований в общественных отношениях 

весьма значительна и уникальна, однако в част-
ноправовых отношениях подобные участники 
являются равноправными, не имеющие признаков 
доминирования. В ст. 124 ГК РФ указано, что Рос-
сия, ее субъекты и муниципальные образования 
выступают субъектами гражданско-правовых 
отношений на равных основаниях с физическими 
и юридическими лицами. Данная норма, указан-
ных участников, напрямую не относит их к юриди-
ческим лицам. Однако с учетом ч. 2 ст. 124 ГК РФ 
на указанных участников распространяются 
нормы, регулирующие деятельность юридических 
лиц, если иное не вытекает из закона или особен-
ностей этих субъектов.

Правовое регулирование общественных 
отношений между государственными, муници-
пальными структурами с одной стороны и иными 
субъектами с другой стороны, в цивильном праве, 
всегда являлось важной проблемой для субъек-
тов право применения и ученых правоведов. 
Особо остро всегда стоял вопрос именно в кон-
тексте возмещения вреда, причиненного действи-
ями государства, иным участникам.

Требования законодателя относительно обя-
зательных условий наступления гражданско-пра-
вовой ответственности за вред, причиненный 
публично правовыми субъектами, указаны в ст. 
1064 ГК РФ. 

Для наступления юридической ответствен-
ности требуется наличие следующих признаков: 
противоправное поведение, причиненный вред, 
вина и необходимая причинная связь между про-
тивоправным поведением субъекта и наступив-
шим вредом. 

Вред может быть, как материальным, свя-
занным с ущербом имуществу, так и нематериаль-
ным, касающимся чести, достоинства и других 
нематериальных благ. Противоправное поведе-
ние может проявляться как в форме активных 
действий, так и в форме пассивного поведения 
государственных органов и их представителей.

Как известно из положений ст. 1069 ГК РФ, 
вред, исходящий от противоправного поведения 
государственных, муниципальных субъектов дру-
гим участникам гражданско-правовых отношений, 
обязательно должен быть возмещен. Погашение 
ущерба по понятным причинам, обязательно осу-

ществляется за счет казенных средств соответ-
ствующего публично правового субъекта, в зави-
симости от правовой сферы деятельности.

Помимо общих оснований ответственности, 
вопросы наступления юридической ответственно-
сти за вред, причиненный анализируемыми 
лицами, также могут регулироваться специаль-
ными нормами, содержащимися в федеральных 
законах. Такие нормы могут определять особен-
ности возмещения вреда в конкретных сферах 
деятельности или предусматривать специальные 
процедуры и порядок рассмотрения споров.

Судебные органы играют важную роль в рас-
смотрении гражданских дел, связанных с анали-
зируемым видом юридической ответственности, 
за вред, причиненный публичными субъектами. 
Они осуществляют независимое и беспристраст-
ное разрешение споров, устанавливают фактиче-
ские обстоятельства, применяют соответствую-
щие нормы закона и принимают решения, связан-
ные с правовой оценкой действий или бездей-
ствий публично правовых субъектов, 
направленные на защиту прав и интересов 
пострадавших лиц в гражданском процессе.

Как справедливо полагает М.В. Доспан—
Оол, в процессе рассмотрения дел судебные 
органы руководствуются принципами справедли-
вости. Одним из таких принципов является прин-
цип компенсации. Согласно этому принципу, 
пострадавшему лицу должно быть восстановлено 
положение, которое существовало бы, если бы 
вред не был причинен. Возмещение ущерба 
должно отвечать размеру причиненного вреда и 
предоставлять полную компенсацию всех поне-
сенных потерь [3].

Еще одним важным принципом является 
принцип экономической эффективности. Судеб-
ные органы стремятся к тому, чтобы возмещение 
ущерба было осуществлено таким образом, чтобы 
минимизировать расходы и обеспечить оптималь-
ное использование ресурсов. Это включает в себя 
поиск разумного баланса между интересами 
пострадавшего лица и общества в целом.

В. А. Немченко, также указывает и на обяза-
тельный в данном случае, принцип справедливо-
сти и равноправия сторон. Судебные органы обе-
спечивают равные возможности для защиты прав 
и интересов всех участников процесса. Они обе-
спечивают возможность представления доказа-
тельств, проведения аргументации и выражения 
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своей позиции. Судебное решение должно быть 
объективным и основываться на сбалансирован-
ном и всестороннем рассмотрении доводов и 
аргументов [4].

Обратимся к судебной практике и проанали-
зируем судебное решение в Постановлении Феде-
рального арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 14.09.2011 г. в деле № А46-2282/2011 [1] 
где сказано, что изъятие спорного имущества у 
истца было осуществлено незаконно. Действиями 
ответчика (государственного органа) истцу был 
причинен ущерб в виде упущенной выгоды, так 
как он был лишен возможности осуществлять 
предпринимательскую деятельность и получать 
доход в период времени, пока его имущество 
было изъято. Суд признал методику, применен-
ную истцом для расчета упущенной выгоды, обо-
снованной и верной [1]. 

Следующий анализируемый пример, по 
Постановлению Федерального Арбитражного 
суда Дальневосточного округа от 01.11.2011 г. № 
Ф03-5013/2011 [2] где судом установлено наличие 
убытков, которые выразились в затратах истца на 
оплату расходов за хранение товара в течение 
длительного срока. Суд также установил причин-
но-следственную связь между наступившими 
убытками истца и нарушением срока выпуска вве-
зенного товара субъектом таможенного админи-
стрирования.

Размер убытков, подлежащих возмещению, 
был определен с учетом всех обстоятельств дела 
и принципов соразмерности ответственности и 
справедливости. Суд обоснованно взыскал с Рос-
сийской Федерации через государственную казну 
в лице ФТС России убытки, тем самым удовлетво-
рив исковые требования [2].

Постановления судебных инстанций под-
тверждают, что незаконное изъятие имущества у 
истца и нарушение срока выпуска товара тамо-
женным органом привели к причинению ущерба 
истцу в виде упущенной выгоды и затрат на хра-
нение товара.

Судебные постановления акцентируют вни-
мание на принципах соразмерности ответствен-
ности, справедливости и надлежащей оценке 
имеющихся доказательств. Судебные органы 
руководствуются принципами компенсации, эко-
номической эффективности и справедливости, 
чтобы обеспечить восстановление положения 
истца и справедливое возмещение причиненного 
ущерба.

Анализируемая нами судебная практика 
показывает, что внешне такие дела представляют 
собой довольно сложные, длящиеся во времени 
процессы, однако, как видно, судебные инстанции 

довольно часто признают исковые требования 
юридических и физических лиц, подлежащих 
удовлетворению.

Необходимо согласиться и с мнением Ф.Н. 
Стулова, который считает, что кроме всего про-
чего, важно провести обоснованную методику 
расчета упущенной выгоды или затрат, а также 
представить все необходимые доказательства, 
чтобы убедить суд в причинной связи между про-
тивоправными действиями государственных орга-
нов и причиненным ущербом [5].

Следовательно, судебная практика хоть и не 
всегда, но достаточно часто свидетельствует о 
возможности, успешного рассмотрения исковых 
требований о возмещении вреда, причиненного 
публично правовыми образованиями. Истцам 
следует обратиться к суду, предоставив все необ-
ходимые доказательства и правильно оценивая 
размер причиненного ущерба, чтобы достичь 
справедливого и полноценного возмещения своих 
потерь.

Исходя из представленной информации, 
можно сделать вывод, что процесс 

рассмотрения подобных исков судами, в 
ходе которых устанавливается вина госоргана 
может и представлять некую известную слож-
ность, однако следует учитывать и то, что в неко-
торых случаях государственные органы не всегда 
качественно и основательно готовятся к процессу, 
не вникая в суть конкретного спора и его обстоя-
тельств, описывая свою позицию шаблонными 
фразами и доводами, где чаще всего причина кро-
ется не столько в некомпетентности представите-
лей госорганов, сколько в большом количестве 
дел и судебных процессов на одного сотрудника. 
Таким образом суды встают на защиту интересов 
истцов в связи с пропуском сроков, нарушения 
процессуальных действий и т.д. со стороны 
публично правового субъекта. Решением про-
блемы, как нам кажется станет возможное обяза-
тельное страхование рассматриваемых субъек-
тов права, чтобы защитить интересы казны Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, условия наступления ответ-
ственности по гражданскому законодательству за 
вред, причиненный публично правовыми образо-
ваниями являются важным аспектом цивильного 
права. Традиционно, требования к основаниям 
ответственности, включают наличие обязатель-
ного вреда, имеющееся противоправное поведе-
ние, вину и причинную связь между противоправ-
ными действиями и наступившими последстви-
ями в виде имущественного ущерба. Вред может 
быть как материальным, связанным с ущербом 
имуществу, так и нематериальным, затрагиваю-
щим личные и нематериальные интересы. В соот-
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ветствии с требованиями закона, возмещение 
убытка осуществляется за счет казенных средств, 
публично правовых образований, в соответствии 
с сферой деятельности, в которой был причинен 
вред.

Судебные органы играют важную роль в про-
цессе рассмотрения дел, связанных с граждан-
ско-правовой ответственностью. Они применяют 
принципы справедливости, включая принцип ком-
пенсации, который обеспечивает полную компен-
сацию пострадавшему лицу, принцип экономиче-
ской эффективности, направленный на оптималь-
ное использование ресурсов, и принцип справед-
ливости и равноправия сторон, обеспечивающий 
равные возможности для защиты прав и интере-
сов всех участников процесса.

В заключение, понимание признаков насту-
пления анализируемой ответственности, за дей-
ствия, причиненные государственными, муници-
пальными органами и их должностными лицами, 
важно для обеспечения справедливости и эффек-
тивной защиты законных прав и свобод граждан, и 
юридических лиц в правовом демократическом 
обществе. Дальнейшие исследования и развитие 
этой темы помогут совершенствованию граждан-
ского права и эффективной защите интересов 
всех сторон.
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За последние годы в США произошли 
небывалые в истории страны массо-
вые волнения на расовой почве, прини-

мавшие местами характер восстаний, студенче-
ских бунтов, демонстраций и протестов [1; 2].

Одним из важных симптомов «болезни» 
американского общества, вызванного рецессией 
экономики, безработицей (в марте 2024 г. уровень 
безработицы в стране составлял 3,8 % [3]) и 
ростом цен (стоимость продуктов в США опере-
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дила инфляцию и выросла за четыре года на 25 
%, а средний доход семей снизился примерно на 
две тысячи долларов [4]), является неуклонный 
рост преступности. В криминал оказались вовле-
чены даже первые лица государства вплоть до 
президента США и их близкие родственники. Так, 
в частности, 30.05.2024 Дональд Трамп (прези-
дент США с 20.01.2017 по 20.01.2021) решением 
присяжных суда Нью-Йорка признан виновным по 
34 пунктам обвинения по уголовному преступле-
нию [5]. 11.06.2024 суд присяжных г. Уилмингтон 
штата Делавер признал виновным по всем предъ-
явленным пунктам обвинения сына действующего 
президента США Хантера Байдена [6].

Анализ статических данных о состоянии 
преступности в США, размещённых в открытом 
доступе в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», показал, что в 2020 г. в 
стране было совершено 922 тыс. нападений, 244 
тыс. грабежей, 126 тыс. изнасилований и 22 тыс. 
убийств [7].

Заметим, что ведение уголовной статики в 
США в национальных масштабах началось доста-

точно поздно лишь только в 1933 году, когда эта 
задача была возложена президентом США 
Франклином Д. Рузвельтом на ФБР. 

Проведенные исследования показали, что 
рост насильственных преступлений в США 
начался еще в 30-е годы XX века, а коэффициент 
изнасилований вырос с 1933 по 1941 гг. примерно 
на 41 % [8].

В 1940-1960 гг. специалистами отмечалась 
стабильность коэффициента таких насильствен-
ных преступлений, как нападения, убийства, изна-
силования. Затем, приблизительно с 1960 г., в 
стране происходит непрерывный рост основных 
насильственных преступлений, а также так назы-
ваемых бэглари (по установленной в США услов-
ной классификации под бэглари понимается неза-
конное проникновение в закрытое помещение с 
целью совершения тяжкого преступления ˗ отно-
сится к разряду имущественных преступлений) ˗ 
распространенного в США и считающегося весьма 
социально опасным тяжким правонарушением. 
Сведения о динамике насильственных преступле-
ний в США и бэглари приведены в таблице [8].

Таблица

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

№

п/п
Годы

Количество преступлений в тыс.

Уб
ий

ст
во

И
зн

ас
ил

ов
ан

ие

Гр
аб

еж

Н
ап

ад
ен

ие
 

Бэ
гл

ар
и

В
се

го

1. 1960 9030 17030 107340 152580 900400 1186380

2. 1971 17630 41890 385910 364600 2368400 3178430

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

Коэффициент на 100 тыс. жителей

4. 1960 5 9,5 59,9 85,1 502,1 661,6

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

6. Динамика 

в % за 1960-1971
+70 +113,7 +212,4 +107,8 +128,7 +132,9
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Следует отметить тот факт, что после дли-
тельного периода роста преступности в 1972 г. 
произошел некоторый спад преступности, но уже 
на следующий год в 1973 г. рост возобновился, 
продолжаясь в значительных темпах.

Непрерывный рост преступности вынудил 
федеральные власти США принимать экстренные 
меры, среди которых было создание специальной 
президентской комиссии по вопросам правоохра-
нительной деятельности и администрации юсти-
ции. Главой данной комиссии был назначен один 
из известных чиновников уголовной юстиции ˗ Н. 
Канцебах (занимал пост Генерального прокурора 
страны с 1965 по 1967 гг.). Помимо практических 
работников уголовной юстиции, в комиссию вошли 
эксперты и ученые в области «полицейских наук», 
права, социологии, психологии, теории управле-
ния и др. Результатом работы комиссии стало 
более 200 рекомендаций, направленных на улуч-
шение качества работы полиции, прокуратуры, 
суда и пенитенциарной службы.

Продолжением работы комиссии можно счи-
тать проведение в марте 1967 г. первого конгресса 
по контролю за преступностью, а в июне того же 
года национальной конференции по проблемам 
преступности несовершеннолетних и, наконец, 
принятие в 1968 году законодательным органом 
страны (Конгрессом США) «Общего закона о кон-
троле над преступностью и повышении безопас-
ности на улицах» или «Omnibus Crime Control and 
Safe Streets Act».

Следует отметить, что план организации 
борьбы с преступностью предполагал выделение 
весьма существенных средств из федерального 
бюджета на финансирование мероприятий по 
совершенствованию деятельности полиции, про-
куратуры, суда и пенитенциарных учреждений 
нефедерального значения.

Кроме того, был создан новый федеральный 
орган по руководству реализацией вышеуказан-
ной программы ˗ Администрация помощи право-
охранительным органам.

Помимо указанных выше государственных 
органов, к проводимой работе по противодей-
ствию преступности были привлечены и некото-
рые неправительственных организаций, напри-
мер, такие как: «Американская ассоциация адво-
катов»; «Американская ассоциация содействия 
улучшению условий тюремного содержания»; 
«Международная ассоциация шефов полиции»; 
«Национальный совет по вопросам преступности 
и делинквенции» и другие.

Специалисты разделяют политику США в 
области противодействия преступности в рассма-
триваемый исторический период (1960-1980 гг.) 
на подготовительный (с 1965 по 1970 гг.), в ходе 

которого разрабатывались рекомендации общего 
характера и принимались важные законодатель-
ные акты, например, в сфере борьбы с организо-
ванной преступностью.

В последующие годы (1970-1980 гг.), продол-
жая работу по уточнению и корректировке приня-
тых ранее программ, происходило более интен-
сивное проведение целой серии практических 
мероприятий.

Так, например, изменился подход к меха-
низму внутренней безопасности, которую стали 
рассматривать как единую систему, состоящую из 
нескольких органически связанных подсистем ˗ 
полиции, суда прокуратуры и службы исполнения 
наказаний. Важно отметить, что вплоть до 1965 г. 
понятие «система» к организации уголовной юсти-
ции США вообще не применялось. По мнению 
специалистов, подобный подход к организации 
уголовной юстиции был вызван тем обстоятель-
ством, что власти США пришли к выводу о крайне 
негативном влиянии отсутствия должной коорди-
нации в деятельности полиции, прокуратуры, суда 
и органов исполнения наказания [8].

Следует согласиться с мнением Бажанова 
С.А., что суть проведенных в США в 1960-1980 гг. 
реформ, их значение и возможные пределы невоз-
можно понять без учета своеобразия существо-
вавшей структуры американского государствен-
ного управления в целом.

Бесспорно, «компромиссная модель» в США 
сложилась в результате длительной борьбы 
между сторонниками централизации и децентра-
лизации, которая продолжалась более 200 лет.

Специалисты в области зарубежного и меж-
дународного права выделяют в структуре государ-
ственного управления США три уровня: 1) феде-
ральные власти; 2) власти штатов; 3) власти горо-
дов и сельских округов (графств). На каждом из 
перечисленных уровней выполняются те или иные 
правоохранительные функции. Например, совер-
шенствование уголовного законодательства явля-
ется прерогативой штатов, за исключением, пред-
усмотренных «Биллем о правах» (дополнения к 
Конституции США, принятые в 1917 г., и последу-
ющими поправками). Вместе с тем органы власти 
штатов не контролируют местные правоохрани-
тельные органы, а федеральное правительство 
США не обладает правом контроля за органами 
уголовной юстиции на местах, равно как и соот-
ветствующими органами штатов.

По нашему мнению, негативным послед-
ствием подобной организации власти явилось 
отсутствие у вышестоящих по уровню управления 
административных органов прав вносить в ниже-
стоящие нововведения, затрагивающие методику, 
способы и средства борьбы с преступностью. 
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Последнее возможно исключительно с добро-
вольного согласия и сотрудничества нижестоящих 
органов власти.

В рассматриваемый период времени основ-
ной упор в правительственных программах по 
сокращению преступности делался на повышение 
(совершенствование) технической составляющей 
данного процесса.

С учетом приведенных обстоятельств, кото-
рые в конечном счете не позволили органам вла-
сти провести в жизнь наиболее приемлемый вари-
ант, заключавшийся в унификации и централиза-
ции всего правоохранительного комплекса 
страны, власти США пошли по иному пути. Суть 
его заключалась в усилении влияния центральной 
власти на уголовную юстицию в штатах и на 
местах, не затрагивая такие важные для граждан 
США основы федеральной (децентрализованной) 
системы управления государством. В данном слу-
чае федеральные власти США задействовали 
финансовый рычаг ˗ субсидирование различных 
программ по совершенствованию органов поли-
ции, суда, прокуратуры и пенитенциарной службы 
в штатах и на местах за счет средств федераль-
ного бюджета. Однако при этом общее руковод-
ство за реализацией данных планов оставалось 
за федеральной властью.

Перейдем к характеристике запланирован-
ных мероприятий. Так, власти США планировали к 
1983 г. или в течение десяти лет сократить уро-
вень преступности в стране на 50 % (убийств на 
25 %, изнасилований на 25 %, грабежей на 50 %). 

Из представленных данных можно сделать 
вывод о том, что основной упор в укреплении пра-
вопорядка в США был сделан на сокращение 
насильственных преступлений, которым всегда 
давался приоритет. По мнению Бажанова С.А., 
подобное отношение к преступлениям насиль-
ственного характера со стороны властей США 
объясняется тем, что насильственные преступле-
ния затрагивают большинство населения США 
вне зависимости от классового положения в обще-
стве и, наконец, усиливает недоверие граждан к 
правящим властям [8]. 

Поставив перед собой конкретные количе-
ственные параметры, авторы программ и реко-
мендаций сделали попытку указать конкретные 
пути и средства их достижения. В частности, 
комиссия сформулировала ряд положений, кото-
рые, по ее расчетам, составляли основание для 
перспективного планирования деятельности уго-
ловной юстиции на ближайшие десять лет.

Такой исходной базой для комиссии стал 
проведенный анализ предполагаемого развития 
некоторых социально-экономических и кримино-
логических процессов с позиции их влияния на 

деятельность уголовной юстиции. Иначе говоря, 
были проведены оценка и выбор наилучших спо-
собов достижения конкретной цели ˗ сокращения 
преступности в стране. Был оставлен определен-
ный прогноз предполагаемого развития преступ-
ности в США на основе наиболее вероятных сце-
нариев с последующей конкретизацией отдель-
ных целей правительственной и неправитель-
ственной деятельности.

Составными элементами указанного про-
гноза стали:

1) характеристика преступности;
2) предполагаемые социально-экономиче-

ские изменения;
3) ожидаемые изменения в позиции населе-

ния (поддержка населением политики правоохра-
нительных органов).

В любом случае комиссия не предложила 
какой-либо новой методики по оценке состояния 
преступности в стране, а использовала лишь 
существовавшую методику оценки ФБР с оговор-
кой о их неполной достоверности. Из всего мас-
сива подготовленных комиссией данных специа-
листы особо выделили раздел прогноза о соци-
ально-экономическом развитии США как наибо-
лее влияющим на динамику преступности. 

Кроме того, в прогнозе была подчеркнута 
взаимосвязь между динамикой преступности и: 
1) изменением удельного веса молодежи в насе-
лении страны; 2) ростом населения крупных горо-
дов; 3) численностью населения, готового к мигра-
ции; 4) стабильностью семей; 5) распределением 
доходов. 

По подсчетам комиссии, демографическое 
развитие США в 1973-1983 гг., должно было харак-
теризоваться общим сокращением удельного 
веса граждан в возрасте от 15 до 24 лет, которым 
более чем другим возрастным группам присуще 
как совершение насильственных преступлений, 
так и роль жертв преступных посягательств. 
Подобный прогноз был сделан экспертами на 
основании данных об удельном росте с 1960 по 
1970 гг. людей указанного возраста в населении 
США (рост произошел с 6,6 до 9 %). Эксперты 
предположили, что пик роста рассматриваемой 
возрастной группы придётся на 1976 г. и составит 
9,5 %, после чего начнётся неизбежный спад, 
который к 1983 г. приведет к сокращению населе-
ния в возрасте от 15 до 24 лет до 8,5 %, т.е. до 
уровня 1968 г. (Carrent Population Reports, Series 
P-25, № 493, 1972).

Перечисленные выше обстоятельства, по 
мнению комиссии, должны были оказать благо-
приятное влияние на динамику насильственной 
преступности.

Говоря о проблеме роста городов комиссия 
на основе данных «Американской национальной 
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комиссии по проблемам народонаселения и буду-
щего США», согласно которым процесс урбаниза-
ции неизбежно должен был продолжаться еще 
несколько десятилетий, спрогнозировала более 
интенсивное увеличение населения пригородов и 
рабочих окраин, что должно было повлечь за 
собой и рост преступности, ввиду разрушения 
традиционных социальных связей при миграции в 
город, роста анонимности людей, что затрудняет 
проведение полицией профилактических и преду-
предительных мероприятий.

Институт семьи считался в кругах американ-
ских криминологов и социологов важным резер-
вом в существующей системе социального кон-
троля в плане профилактики преступности и 
деструктивного поведения. Разрушение традици-
онной семьи способствует росту преступности, а 
поскольку комиссия не усмотрела никаких изме-
нений в сторону замедления указанного процесса, 
то будущее было расценено комиссией доста-
точно мрачно в плане влияния на динамику пре-
ступности.

Достаточно спорным как с методологиче-
ской, так и фактической точек зрения советские 
специалисты посчитали раздел прогноза, который 
был посвящен взаимосвязи распределения дохо-
дов и преступностью, например, говоря об ожида-
емом росте доходов населения и соответственно 
сокращении малоимущих семей авторы проигно-
рировали процесс роста инфляции [8].

Комиссия исходя из проанализированного 
массива данных, в том числе и результатов соци-
ологических опросов населения, пришла к выводу 
о снижении уровня доверия граждан к деятельно-
сти правоохранительных органов в сфере борьбы 
с преступностью.

Основная проблема в сфере борьбы с пре-
ступностью в США, по мнению специалистов, 
заключалась в фискальной составляющей данной 
деятельности, т.е. насколько налогоплательщики 
готовы к повышению расходов на содержание 
аппарата внутренней безопасности страны.

В результате работы комиссией в целях 
достижения намеченных результатов было сфор-
мулировано пять основных групп первоочередных 
мероприятий:

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

2) улучшение оперативного и перспектив-
ного планирования;

3) расширение фронта профилактических и 
репрессивных мер за счет привлечения населе-

ния и некарательных аппаратов системы государ-
ственного управления;

4) повышения эффективности систем испол-
нения наказания.
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Банкротство физического лица, также 
известное в отдельных правопорядках 
как личное банкротство, представляет 

собой юридический процесс, при котором гражда-
нин, оказавшийся неспособным выполнить свои 
финансовые обязательства, получает возмож-
ность урегулировать задолженность или вовсе 
списать свои долги под контролем суда. Этот про-
цесс направлен на создание справедливого меха-
низма урегулирования долговых обязательств, 

предоставляя должнику шанс на финансовое вос-
становление и начало новой жизни без долгового 
бремени. 

Основные тенденции в области банкротства 
физических лиц показывают устойчивый ежегод-
ный рост числа подаваемых заявлений о несосто-
ятельности [1]. Это связано с увеличением долго-
вой нагрузки на граждан, что подтверждается ста-
тистическими данными и исследованиями в обла-
сти финансового поведения населения [2]. В 
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целом, причины, приводящие к банкротству физи-
ческих лиц, разнообразны. Часто это потеря 
работы, непредвиденные медицинские расходы, 
чрезмерные потребительские кредиты, развод 
или другие финансовые потрясения. Экономиче-
ские кризисы и социально-демографические 
изменения также оказывают значительное влия-
ние на количество личных банкротств по всему 
миру. Так, пандемия COVID-19 значительно уве-
личила число личных банкротств во многих стра-
нах из-за массовых увольнений, закрытия бизнеса 
и общих экономических трудностей. Нестабиль-
ность на рынке труда, недостаток финансовой 
грамотности и изменение условий кредитования 
дополнительно усугубляют ситуацию. 

Институт банкротства имеет древние корни. 
Первые упоминания о законах, регулирующих 
банкротство, относятся к временам Древнего 
Рима [3]. Тогда должников, не способных погасить 
долги, могли продавать в рабство [4]. В Средние 
века в Европе несостоятельность должника также 
могла привести к суровым наказаниям, включая 
тюремное заключение. Однако уже тогда начали 
зарождаться идеи о необходимости более гуман-
ного и системного подхода к урегулированию дол-
говых споров. С развитием общества и правовых 
систем подходы к банкротству претерпели значи-
тельные изменения. 

В эпоху Возрождения и Нового времени, с 
ростом торговых связей и экономической активно-
сти возникла потребность в создании более циви-
лизованных правовых норм для урегулирования 
финансовой несостоятельности. Позднее, в XVIII 
веке, в Англии были приняты первые законы, 
которые предусматривали не только наказания 
для должников, но и процедуры, позволяющие им 
реструктурировать долги и, в случае их добросо-
вестности, начать новую жизнь после списания 
долгов [5].

В XIX и XX веках многие страны начали 
активно разрабатывать и внедрять законы о бан-
кротстве, которые были направлены на защиту 
прав как кредиторов, так и должников. Появились 
процедуры, позволяющие должникам объявлять о 
своей несостоятельности и проходить через про-
цесс списания долгов под надзором суда. Эти 
законы предусматривали возможность сохране-
ния части имущества за должником, а также раз-
рабатывали механизмы, способствующие скорей-
шему возвращению должников к экономической 
активности.

Сегодня институт банкротства продолжает 
развиваться, учитывая меняющиеся экономиче-
ские условия и потребности общества. Вводятся 
новые механизмы и процедуры, направленные на 
повышение эффективности урегулирования дол-

говых споров и поддержку должников в процессе 
восстановления их финансового состояния. Вве-
дение новых законодательных инициатив и 
реформ направлено на упрощение процедур бан-
кротства и создание более благоприятных усло-
вий для восстановления финансовой стабильно-
сти должников, а также повышение прозрачности 
и доступности информации для должников и вне-
дрение для них различных программ социальной 
поддержки. Законодатель осознает многогран-
ность возможных последствий процедуры бан-
кротства: с одной стороны, банкротство дает 
людям возможность начать финансовую жизнь 
заново, с другой стороны, – может иметь серьез-
ные негативные социальные последствия для 
должника. Статус банкрота в отдельных правопо-
рядках может повлиять на его кредитную историю, 
способность получить новую работу и даже арен-
довать жилье. Правовые последствия процедуры 
банкротства напрямую зависят от правового регу-
лирования, применяемого в государстве. 

Австрийская правовая система предостав-
ляет физическим лицам, столкнувшимся с финан-
совыми трудностями, четко определенные меха-
низмы для урегулирования задолженности и 
выхода из кризисной ситуации. В Австрии вопросы 
банкротства физических лиц регулируются ком-
плексом нормативных правовых актов, которые 
определяют особенности процедур в деле о бан-
кротстве, права и обязанности должников и креди-
торов, а также меры по защите интересов всех 
сторон. Рассмотрим более подробно ключевые 
правовые особенности и процедуры, связанные с 
несостоятельностью физических лиц в Австрии.

В австрийском законодательстве не уста-
новлена конкретная сумма долга, при превыше-
нии которой целесообразно или обязательно 
подавать заявление о банкротстве. Необходимым 
условием для подачи заявления о банкротстве 
является неплатежеспособность. Несмотря на то, 
что банкротство физического лица непосред-
ственно связано с термином «неплатежеспособ-
ность», австрийское законодательство не содер-
жит его правовой дефиниции. Согласно австрий-
ской правоприменительной практике, если долж-
ник не может, с учетом своих имущества и доходов, 
исполнить все свои долговые обязательства по 
мере наступления срока их погашения (даже в 
течение относительно короткого времени – в сред-
нем до трех месяцев), то может быть констатиро-
вана его неплатежеспособность [6]. 

Процедура банкротства может быть иниции-
рована как самим должником, так и его кредито-
рами путем подачи заявления в суд. В случае ини-
циирования банкротства по заявлению кредитора, 
кредитор должен доказать суду факт неплатеже-
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способности должника и наличие у кредитора тре-
бования к должнику. В рамках производства по 
делу о несостоятельности превалирует принцип 
равного отношения к кредиторам.

Банкротное производство по инициативе 
кредитора открывается только при условии нали-
чия у должника имущества, достаточного для 
покрытия первоначальных расходов по производ-
ству (судебные расходы, расходы арбитражного 
управляющего). Если суд по делам о несостоя-
тельности приходит к выводу, что имущества 
должника недостаточно для покрытия расходов 
на производство, производство по делу о несосто-
ятельности может быть открыто только в том слу-
чае, если заявитель (кредитор) в установленный 
срок выплатит сумму, покрывающую такие рас-
ходы. В рамках производства по делу о несостоя-
тельности, инициированного должником, заявле-
ние должника не может быть отклонено по указан-
ной причине, если должник представит точный 
перечень его имущества и приемлемый план 
выплат, а также подтвердит, что его дохода в буду-
щем должно хватить для покрытия расходов по 
производству.

В Австрии дела о банкротстве физических 
лиц относятся к юрисдикции окружных судов, а 
подведомственность зависит от места жительства 
должника. Ранее законодательством Австрии до 
начала судебной процедуры банкротства был 
предусмотрен обязательный этап – внесудебное 
урегулирование. Сегодня досудебный этап явля-
ется необязательным.

Среди ключевых последствий открытия дела 
о банкротстве можно выделить: публичное объяв-
ление об открытии дела о банкротстве на офици-
альном интернет-сайте www.edikte.justiz.gv.at, что 
на практике может привести к возможным ограни-
чениям на банковские счета; приостановление 
начисления процентов по долговым обязатель-
ствам и осуществления исполнительных дей-
ствий; назначение управляющего по делу о бан-
кротстве или оставление должнику права на само-
управление.

Должнику обычно предоставляется право на 
самоуправление, то есть самостоятельное управ-
ление имуществом в деле о несостоятельности. 
Это означает, что должник остается в своем преж-
нем правовом положении и может самостоятельно 
принимать все фактические имущественные 
решения. Однако юридические действия долж-
ника в отношении имущественной массы полу-
чают юридическую силу только с согласия суда по 
делам о несостоятельности.

В отдельных случаях суд по делам о несо-
стоятельности может прекратить самоуправление 
и назначить арбитражного управляющего. Самоу-
правление может быть прекращено, например, 

если финансовое положение должника не явля-
ется «прозрачным», должник не представил точ-
ный перечень имущества или известны обстоя-
тельства, указывающие на то, что самоуправле-
ние приведет к неблагоприятным последствиям 
для кредиторов. 

В роли арбитражных управляющих высту-
пают (преимущественно) юристы, которые назна-
чаются судом по делам о несостоятельности для 
ведения производства по делу о несостоятельно-
сти. Они не являются представителями ни долж-
ника, ни кредиторов. Управляющий в деле о несо-
стоятельности отвечает, в частности, за рассмо-
трение требований кредиторов, реализацию акти-
вов и рассмотрение исков о расторжении сделок. 

В реализации полномочий арбитражного 
управляющего ему оказывает содействие комитет 
кредиторов. Комитет кредиторов назначается 
судом по делам о несостоятельности. Он состоит 
минимум из трех и максимум из семи членов и 
набирается из группы кредиторов или организа-
ций по защите привилегированных кредиторов. 
Порядок назначения комитета кредиторов регули-
руется Кодексом о несостоятельности. Кроме под-
держки арбитражного управляющего к задачам 
комитета кредиторов относится выполнение над-
зорных функций.

С 2021 года для должников, находящихся в 
состоянии личной несостоятельности, были вве-
дены упрощения. В дополнение к процедуре взы-
скания долга был введен план выплат, который 
предусматривает освобождение от долгов всего 
через три года. Однако к этому плану применя-
ются более жесткие условия, чем к процедуре 
взыскания долга. Теперь личные банкротства 
могут быть реализованы через три возможные 
процедуры: план восстановления, план выплат 
или процедуру взыскания долга. Рассмотрим 
более подробности особенности реализации 
каждой из процедур.

Особенности списания долгов по плану 
выплат: 

План выплат является центральным инстру-
ментом облегчения долгового бремени в процеду-
рах личной несостоятельности. В отличие от 
плана восстановления, для плана выплат не 
существует установленной законом минимальной 
квоты. Однако квота плана выплат должна, по 
крайней мере, соответствовать уровню доходов 
должника в течение ближайших трех лет. Основ-
ное отличие плана выплат от плана восстановле-
ния заключается в том, что реализация активов 
должника является основным условием для голо-
сования по предложению о плане выплат. Период 
выплат составляет максимум семь лет. В практике 
несостоятельности планы выплат и восстановле-
ния обычно предлагаются в форме рассрочки.
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Если согласованные платежи по плану 
выплат или восстановлению не выплачиваются в 
срок или если должник не выполняет свои обяза-
тельства, план выплат или восстановления не 
выполняется и освобождение от остаточного 
долга не производится. Если финансовое положе-
ние или доходы должника ухудшаются в течение 
срока действия плана выплат не по его вине, 
должник может подать заявку на утверждение 
нового плана выплат. 

Особенности списания долгов по плану вос-
становления: 

План восстановления обычно возможен, 
если кредиторам предложена установленная 
законом минимальная квота: погашение не менее 
20 % долга в течение двух лет. В отношении физи-
ческих лиц этот срок может быть продлен до пяти 
лет, то есть максимальный срок реализации плана 
восстановления составляет пять лет. 

План восстановления считается принятым, 
если за него проголосовало большинство креди-
торов, присутствующих на собрании. Преимуще-
ством плана восстановления является то, что 
активы должника сохраняются. Планы восстанов-
ления на практике применяются достаточно редко.

Особенности списания долгов через реали-
зацию имущества:

Если план восстановления был отклонен 
или план выплат не был согласован из-за отсут-
ствия одобрения кредиторов, применяется проце-
дура реализации имущества. Согласие кредито-
ров на процедуру реализации имущества не тре-
буется. Необходимым условием для проведения 
процедуры реализации имущества является реа-
лизация всех активов, включая подарки и наслед-
ство, полученные должником. Все активы долж-
ника передаются назначенному судом довери-
тельному управляющему на срок от трех до мак-
симум пяти лет. После реализации имущества 
доверительный управляющий распределяет 
вырученные средства между кредиторами. Долж-
ник сохраняет прожиточный минимум в течение 
всего срока реализации имущества. 

Описанные процедуры, при соблюдении 
определенных условий, могут привести к освобо-
ждению должника от долгового бремени. Если 
план выплат или план восстановления приняты и 
впоследствии выполнены в полном объеме, долж-
ник освобождается от оставшихся обязательств. 
Суд также разрешает списание остаточного долга 
по истечении трех лет (в случае плана выплат) 
или пяти лет (в случае принудительного взыска-
ния задолженности). Этого не происходит, если 
должник нарушает свои обязательства в течение 
этого периода (перечень правонарушений регули-
руются законом) и кредитор предъявляет такое 

требование [7]. Списание остаточного долга также 
распространяется на кредиторов, которые не 
зарегистрировали свои требования в рамках про-
цесса банкротства. Если в ходе производства по 
делу о несостоятельности не была погашена оста-
точная задолженность, после завершения проце-
дуры банкротства признанные требования обра-
зуют исполнительный титул в отношении долж-
ника, срок которого истекает только через 30 лет. 

Следует отметить, что в рамках процедуры 
личного банкротства у должника есть возмож-
ность добиться списания остаточного долга и 
таким образом освободиться от своих долгов без 
согласия кредиторов. Это невозможно в рамках 
корпоративного банкротства, для завершения 
которого необходимо согласие большинства кре-
диторов. Кроме того, в случае личного банкрот-
ства для составления плана выплат требуется 
соблюдение меньших квот, чем в случае корпора-
тивного банкротства. Также банкротство физиче-
ских и юридических лиц подсудно разным судам, 
что характерно для большинства правопорядков.

В среднем личное банкротство длится три 
года, в зависимости от типа урегулирования 
задолженности. Процессуальные расходы на лич-
ное банкротство обычно составляют от 50 до 250 
евро. Если назначается арбитражный управляю-
щий, дополнительные расходы составляют от 1 
200 до 1 500 евро. В случае процедуры взыскания 
долгов расходы на доверительное управление 
составляют 6% от полученных сумм или не менее 
18 евро в месяц.

Подводя итоги исследования правовых осо-
бенностей несостоятельности (банкротства) 
физических лиц в Австрии, можно сделать вывод, 
что австрийское правовое регулирование в сфере 
банкротства отражает сбалансированный подход 
к защите как интересов должников, так и кредито-
ров. Реформа 2021 года способствовала облегче-
нию процесса банкротства для граждан, предо-
ставив им возможности для относительно 
быстрого восстановления их финансового поло-
жения. Использование таких процедур как план 
выплат и план восстановления способствует гиб-
кости и адаптивности процесса банкротства под 
конкретные обстоятельства должников. Тем не 
менее, остаются строгие требования к соблюде-
нию процедур и условий банкротства, что подчер-
кивает важность грамотного юридического сопро-
вождения и осведомленности должников о своих 
правах и обязанностях. В целом, австрийская 
система банкротства физических лиц демонстри-
рует высокую эффективность в создании условий 
для финансового восстановления граждан, спо-
собствуя снижению социального напряжения и 
экономической нестабильности.
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M. : Statut, 2000. 

[6] Hammer A., Heuberger R. & Mitterlehner C. 
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Translated with DeepL.com (free version)
Институт недействительных сделок, 
как представляется, является важней-

шим элементом современного гражданского зако-
нодательства России и большинства стран, имею-
щих сформированную систему цивильного права.

Исследователи данной проблемы делают 
акцент на изучение законодательных актов разви-
тых стран, хотя и во многих других странах, как 
показывает изучение соответствующих юридиче-
ских документов, можно встретить весьма инте-
ресные способы разрешения юридических колли-
зий подобного рода.

В частности, хотелось бы остановиться на 
некоторых положениях Австрийского Граждан-
ского Уложения (Уложение). Данный документ 
определяет аспекты возможных причин недей-
ствительности сделок. В частности, речь идет о 
дееспособности участников договорных отноше-
ний, истинности согласия, возможностях и разре-
шении.

Дееспособность участников договорных 
отношений Уложение рассматривает через дости-
жение возраста совершеннолетия и определяет в 
качестве признака универсального, не связанного 
с личностными характеристиками субъекта право-
отношений. [1]

Истинность согласия Уложение рассматри-
вает через набор нормативно определенных кри-
териев и условий.

К критериям действительности сделки Уло-
жение относит свободу, серьезность, определен-
ность и понимаемость. [2] 

Оценка согласия определяется данным 
документом через комплекс оснований, дающих 
возможность признать сделку недействительной. 
В частности, речь идет об: 1) обмане или обосно-
ванном страхе участника сделки; 2) наличии оши-
бок, связанных с заблуждениями любой из сторон 
о содержании сделки.

Возможность сделки и ее разрешение свя-
зывается в Уложении с фактическими и нрав-
ственными условиями ее исполнения. Ст. 878 Уло-
жения определяет, что практически невозможное 
к исполнению не может являться предметом дей-
ствительной сделки, т.е. такая сделка априори 
признается недействительной. [3]

Кроме того, ст.879 Уложения фиксирует пра-
вило, согласно которому сделка признается 
недействительной при ущемлении интересов 
одной из сторон.

Таким образом, австрийский законодатель 
не делит сделки на оспоримые и ничтожные, 
говоря лишь о ранее обозначенных аспектах и 
критериях их недействительности. 

Если рассматривать немецкое гражданское 
уложение (Bürgerliches Gesetzbuch, далее – BGB), 

которое, как представляется, является одним из 
наиболее совершенных, то мы не найдем в нем 
понятия «недействительная сделка» в том, 
смысле, который отражен в российском законода-
тельстве. BGB говорит об отказе в правовых 
последствиях совершенных сделок. [4] Ничтож-
ные сделки в BGB также не нашли своего отраже-
ния, хотя по мнению немецких цивилистов, хотя 
они являются наиболее выраженной формой сде-
лок недействительных. [5] Хотя можно отметить, 
что немецкий законодатель достаточно подробно 
раскрывает их сущностные характеристики через 
признаки ничтожности. В частности, речь идет о 
«тяжелых пороках» [6] или отсутствии тех послед-
ствий, к которым стремились стороны. [7]

Французское гражданское законодательство 
определяет условия действительности сделок в 
ст. 1108 Французского гражданского кодекса 
(далее – ФГК).

В ней, в частности, речь идет о:
1) согласии сторон, принимающих обяза-

тельства;
2) способности субъектов заключать согла-

шения;
3) наличии предметов соглашения;
4) наличии в обязательствах соответствую-

щих закону оснований. [8] 
Французское гражданское законодательство 

определяет, что недействительность договора 
может быть определена при наличии хотя бы 
одного из перечисленных условий. По этому 
поводу К.Ларруме говорил, что, «когда закон уста-
навливает какое-либо условие действительности 
договора, договор считается недействительным в 
отсутствие этого условия, даже если недействи-
тельность прямо не подтверждается в законе». [9]

Недействительность сделки по ФГК может 
быть связана с пороками ее субъектного состава. 
Так, Л. Жюллио де ла Морандьер утверждает, что 
«для того, чтобы кто-нибудь мог при помощи юри-
дической сделки создать, перенести на другое 
лицо, изменить или прекратить право, он должен 
быть способен к участию в гражданских правоот-
ношениях». [10] Как представляется, выраженно 
прослеживается связь с российской характери-
стикой дееспособности физического лица, как 
субъекта рассматриваемых правоотношений. 

Юридические лица по ФГК далеко не всегда 
могут быть субъектами сделок. В частности, това-
рищества не являются их полноценными субъек-
тами. [11]

Дееспособность других юридических лиц 
определяется путем их общественной полезно-
сти, однако приобретение недвижимости воз-
можно лишь в случае ее соответствия кругу реша-
емых этими субъектами общественно-полезных 
задач.
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Союзы, создаваемые в явочном порядке, 
также не обладают полной дееспособностью. Им, 
в частности, запрещается приобретения имуще-
ства в порядке дарения или завещания. [12]

Отношение французских цивилистов к воле-
изъявлению в договорных отношениях зафикси-
ровал Буффелан-Лапор, который, отметив, что 
оно характеризуется взаимодействием мыслен-
ного действия и внешнего проявления. [13] ФГК 
(ст.136-4) фиксирует эту модель правоотношений, 
говоря о том, что «подпись, необходимая для над-
лежащего оформления юридического акта, иден-
тифицирует лицо, которое ее ставит. Она свиде-
тельствует о согласии сторон с обязательствами, 
вытекающими из этого акта». Статья 1109 ФГК 
говорит о пороках воли участников сделок (заблу-
ждение, насилие, обман, убыточность). При этом, 
в соответствии со ст.1117 ФГК, сделки, совершен-
ные с пороком воли создают основания для исков 
о признании таких сделок недействительными 
ввиду их убыточности.

Говоря о законности содержания сделок, 
совершаемых с нарушением норм объективного 
гражданского права, французский законодатель в 
ст.1133ФГК определяет, что сделка признается 
недействительной, если ее содержание противо-
речит публичному порядку.

Как известно, правовая цель, преследуемая 
лицом, совершающим сделку, позволяет приобре-
сти последней юридическую значимость и охарак-
теризовать ее. ФГК (ст.1108) определяет модель 
казуальности гражданско-правовых обязательств. 
Именно она позволяет проследить основания воз-
никновения договорных отношений. По мнению 
Е.А. Васильева, французская доктрина договор-
ных отношений определяет в качестве достаточ-
ных их оснований наличие документа, подписан-
ного обязанным лицом. [14]

Говоря о форме сделки по гражданскому 
законодательству Франции, хочется отметить, что 
ст. 1108 ФГК не говорит о том, что она является 
необходимым условием действительных отноше-
ний. Однако, К. Ларруме утверждает, что данное 
правило является императивом, и что реальная 
действительность сделки определяется именно 
ее формой, закрепленной в соответствующих 
юридических документах. [15]

Одним из наиболее совершенных современ-
ных цивилистических законодательств, как пред-
ставляется, является гражданское законодатель-
ство Аргентины. Модель правового регулирования 
договорных отношений этой страны зафиксиро-
вана в Гражданском и Коммерческом Кодексах 
(далее – ГККА), принятых в 2014 году. В них нашло 
свое отражение и концептуальное видение зако-
нодателем теории недействительности сделок.

В частности, речь идет о сделках, имеющих 
непреднамеренный характер в силу того, что их 
участники были физическими лицами, не достиг-
шими 13 лет, или же осуществлялись физиче-
скими лицами, «лишенными разума». То есть пер-
вым основанием недействительности сделок 
является недееспособность физического лица. 
Второе основание признания сделок недействи-
тельными по ГККА – порок воли участников. В 
качестве последних фиксируются ошибки, обман 
и насилие. Третьи основание недействительности 
сделок по ГККА выступают пороки документов, 
эти сделки фиксирующие. Это может быть свя-
зано с полученной одной из сторон необоснован-
ной выгоды, симуляцией законопослушного пове-
дения. [16]

Азиатскую модель договорных отношений, 
связанных с недействительностью сделок, хоте-
лось бы рассмотреть на примере Японии. Япон-
ский гражданский кодекс (далее – ЯГК) был при-
нят в конце XIX века и выраженно тяготеет к кон-
тинентальной правовой семье. Серьезные 
поправки были внесены в него после II -ой миро-
вой войны.

Статья 90 ЯГК определяет недействитель-
ными сделки те, которые противоречат публич-
ному порядку. [17] Следовательно, публичные 
правоотношения являются приоритетными по 
отношению к частным интересам. Данное положе-
ние может быть охарактеризовано как родовое, во 
многом определяющее концептуальные основы 
рассматриваемого правового института.

Другими основаниями признания сделок 
недействительными по действующему японскому 
гражданскому законодательству являются:

1) ложное намерение одной из сторон;
2) фиктивность сделки, связанной со сгово-

ром между участниками;
3) ошибка в намерении участников, связан-

ная с их небрежностью;
4) мошеннические или насильственные дей-

ствия одной из сторон.
Отдельно остановимся на группе оснований, 

определяющих недействительность сделок по 
гражданскому законодательству Японии, связан-
ных с условиями их заключения. [18]

Условия сделок разделены на группы пред-
варительных (отлагательных) и последующих 
(отменительных). Отличия между ними в контек-
сте рассматриваемой проблемы состоит в том, 
что «при содержании в предмете юридического 
акта предварительных условий он вступает в силу 
после их выполнения, а в случае установления 
условий на будущее сделка, наоборот, становится 
недействительной после выполнения указанных в 
ней условия или условий» [19]. 
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Изучение гражданского законодательства 
Японии позволяет сделать вывод о том, что оно 
наиболее детально рассматривает вопросы, свя-
занные с недействительностью сделок, не фикси-
руя их классификацию. Прослеживается лишь 
логика их иерархии. На первом месте по значимо-
сти находятся недействительные сделки, не отве-
чающие государственным интересам. На втором 
– сделки, недействительность которых связана с 
дефектами волеизъявления и намерений сторон. 
Третье место – сделки, недействительность кото-
рых определяется содержанием их условий.

Таким образом, изучая институты недей-
ствительных сделок в зарубежном законодатель-
ствах (в различных правовых системах), можно 
сделать ряд выводов:

Зарубежное гражданское законодательство 
по-разному классифицирует эти сделки. При этом, 
большинство изученных законодательств не раз-
деляет недействительные сделки на подвиды (это 
характерно и для отечественного гражданского 
законодательства), но фиксирует их возможность 
оспаривания в судебном порядке;

2) несомненным достоинством нормативной 
фиксации недействительных сделок в ряде стран 
является: а) определение критериев истинности 
согласия участников сделки (свобода, определен-
ность, понятность) – Австрия; б) определение раз-
новидности формы соглашения (устная, письмен-
ная, конклюдентная, фактологическая) – Арген-
тина. Восприятие указанных моделей граждан-
ских правоотношений несомненно способствовало 
бы совершенствованию российского гражданского 
законодательства;

3)несомненно, заслуживает внимания япон-
ская модель признания сделок недействитель-
ными через классификацию их условий, связан-
ных с их правовой природой и характером. Это 
позволит, как представляется, значительно упро-
стить порядок признания их недействительными 
как общем, так и в судебном порядке;

4) можно отметить практическую схожесть 
условий признаний сделок недействительными по 
законодательствам России, Франции и Германии. 
Имеющиеся отличия связаны со спецификой 
исторических, культурных, духовных и иных осо-
бенностей развития этих стран. В частности, в 
действующем немецком законодательстве «Поня-
тие „Unwirksamkeit“ служит в качестве родового 
понятия по отношению к ничтожности. Ничтож-
ность противопоставляется оспоримости 
(Anfechtbarkeit), неустойчивой и относительной 
недействительности (schwebender und relativer 
Unwirksamkeit), поскольку эти виды порочности 
связывают наступление правовых последствий 
сделки с действиями/бездействием определен-
ных лиц в то время, как ничтожность не требует 

заявления о ничтожности сделки, одобрения или 
отказа в одобрении сделки.» [20]

Системное увеличение количества совер-
шаемых в России сделок самого разного свойства 
корреспондируют и соответствующие обязанно-
сти законодателя и правоприменителей учиты-
вать современный международный и историче-
ский опыт признания их недействительности.
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ПРОБЛЕМА УНИФИКАЦИИ ПОРЯДКА ТРАНСГРАНИЧНОГО 
НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются отдельные теоретические и 
пракчтические аспекты процесса трансграничного наследования как одного из наиболее 
значимых и часто реализуемых гражданских прав в Российской Федерации в условиях совре-
менных геополитических реалий. Автор проводит анализ действующего нормативно-пра-
вового регулирования порядка передачи наследственной массы, находящейся под юрисдик-
цией разных государств, включая ряд международных нормативно-правовых актов (между-
народных конвенций), регламенты отдельных интеграционных объединений (на примере 
Европейского союза, стран Латинской Америки и Содружества независимых государств), 
законодательство Российской Федерации. В статье отмечается проблематика и особен-
ности унификации норм права, регламентирующих вопросы трансграничного наследова-
ния на различных уровнях законодательного регулирования. Помимо этого, автор изучает 
механизм реализации гражданских прав по наследованию в российском и зарубежном праве 
и выделяет особенности применения коллизионных норм. В публикации отражены особен-
ности как наследования резидентами Российской Федерации имущества, находящегося на 
территории иностранного государства, так и наследования нерезидентами страны иму-
щественных объектов, расположенных в пределах российского государства. Целью иссле-
дования является анализ текущего порядка регулирования наследственных правоотноше-
ний, осложненных иностранным элементом, и особенностей применения коллизионных 
норм в российском гражданском праве. Отдельно обозначены и проблемные аспекты, при-
сущие практической реализации трансграничного наследования различных объектов иму-
щественных прав. В конце исследования, автор делает выводы, в которых обозначает 
возможные пути решения актуальных проблемных вопросов, возникающих при трансгра-
ничных наследственных правоотношениях. В частности, предлагается усиление унифика-
ционных процессов, в первую очередь, в рамках интеграционных объединений Евразийского 
экономического союза.
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Russian Federation in the context of modern geopolitical realities. The author analyzes the current 
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mentation of civil rights of inheritance in Russian and foreign law and highlights the features of the 
application of conflict of laws rules. The publication highlights the features of both the inheritance by 
residents of the Russian Federation of property located on the territory of a foreign state, and the 
inheritance by non-residents of the country of property located within the Russian state. The purpose 
of the study is to analyze the current procedure for regulating inheritance legal relations complicated 
by a foreign element, and the peculiarities of the application of conflict of laws rules in Russian civil 
law. The problematic aspects inherent in the practical implementation of cross-border inheritance of 
various objects of property rights are also identified separately. At the end of the study, the author 
draws conclusions in which he outlines possible ways to solve current problematic issues that arise 
in cross-border inheritance legal relations. In particular, it is proposed to strengthen unification pro-
cesses, primarily within the framework of integration associations of the Eurasian Economic Union.

Key words: inheritance, cross-border inheritance, civil law, legal regulation, private interna-
tional law, conflict of laws rules, residents, non-residents, foreign element

Актуальность данной темы обуслов-
лена текущими геополитическими 
реалиями, в условиях которых наблю-

дается существенное усиление миграционных 
потоков и, как следствие, увеличение случаев воз-
никновения иностранного элемента в наслед-
ственных правоотношениях. Трансграничное 
наследование становится все более распростра-
ненным явлением, вместе с тем остается доста-
точно сложным процессом, протекающим в раз-
ных юрисдикциях, и реализуемым с учетом колли-
зионных норм и специфических особенностей 
правоприменения в различных государствах. 

Говоря о степени изученности, необходимо 
подчеркнуть, что проблематика отдельных состав-
ляющих процесса трансграничного наследования 
освещается рядом российских авторов и исследо-
вателей в области гражданского права, однако 
сложно назвать тему в полной мере изученной, в 
силу ее обширности, а также постоянных измене-
ний. 

Тенденции современности позволяют смело 
утверждать, что целесообразность изучения дан-
ной темы будет только увеличиваться из года в 
год, в силу развития международного частного 
права, динамичности изменения законодатель-
ства многих стран, усиления интеграционных про-
цессов в отдельных регионах. 

Научная новизна определена темой иссле-
дования. В работе анализируются как теоретиче-
ские моменты, так и практические особенности 
реализации наследственных прав российскими 
гражданами на территории иностранного государ-
ства и нерезидентов на территории Российской 
Федерации.

Целью исследования является анализ теку-
щего порядка регулирования наследственных 
правоотношений, осложненных иностранным эле-
ментом, и особенностей применения коллизион-
ных норм в российском гражданском праве. 

В число задач исследования входят:
- рассмотрение международного и нацио-

нального нормативно-правового регулирования 
процесса трансграничного наследования;

- анализ отдельных аспектов наследовании 
(определение места жительства, форма завеща-
ния), осложненного иностранным элементом;

- выделение проблем, присущих текущему 
состоянию трансграничного наследования;

- предложение решений по усовершенство-
ванию процесса реализации трансграничных 
наследственных правоотношений.

Теоретическая и практическая значимость 
исследования сводится к тому, что результаты 
проведенного исследования могут быть использо-
ваны в практической деятельности юрисконсуль-
тов, нотариусов, судей и иных лиц, которые стал-
киваются в своей деятельности с вопросами 
наследования, осложненных иностранным эле-
ментом. Кроме того, результаты исследования 
могут быть использованы при преподавании курса 
международного-частного права, гражданского 
права, спецкурсов и спецсеминаров по вопросам 
применения коллизионных норм в рамках транс-
граничного наследования.

Постоянно протекающие экономические 
процессы оказывают значимое влияние на множе-
ственные аспекты гражданского права и одним из 
наиболее ярких результатов глобализации миро-
вой экономики и внешней миграции является воз-
никновение трансграничных наследственных пра-
воотношений. Ключевой отличительной особен-
ностью трансграничного наследования выступает 
наличие в правоотношениях иностранного эле-
мента. Дефиниция иностранного элемента в меж-
дународном частном праве включает в себя слу-
чаи, когда один из субъектов отношений является 
иностранным физическим или юридическим 
лицом, либо объект отношения (имущество, иму-
щественные права) находится на иностранной 
территории, а также когда юридический факт, с 
которым связано возникновение, изменение или 
прекращение правоотношения, имел место за 
границей [15, С. 257].

В настоящее время весьма регулярны ситу-
ации, когда страна гражданства и место житель-
ства наследодателя, местонахождение имуще-
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ства и место составления завещания не совпа-
дают, наследники являются гражданами или жите-
лями разных государств, наследование за одним 
и тем же лицом может подпадать под действие 
законов различных государств, коллизионные 
нормы которых в сфере наследования суще-
ственно различаются между собой. 

Приведение к единообразию и унификации 
вопроса трансграничного наследования является 
важным аспектом современного международного 
частного права. Активная работа законодателя 
проводится в ряде стран и в рамках интеграцион-
ных объединений, в частности, Европейского 
союза. На территории Евросоюза действует 
Регламент ЕС № 650/2012 Европейского парла-
мента и Совета Европейского Союза «О юрисдик-
ции, применимом праве, признании и исполнении 
решений, принятии и исполнении нотариальных 
актов по вопросам наследования, а также о созда-
нии Европейского свидетельства о наследова-
нии». Вышеуказанный нормативно-правовой акт 
включает в себя правила, регламентирующие 
вопросы международного наследования, в кото-
рое вовлечены лица-резиденты Евросоюза, и при-
меним только в отношении наследства, открытого 
позднее 17 августа 2015 года. Сфера использова-
ния вышеуказанного регламента не является все-
объемлющей и включает в себя только лишь 
вопросы перехода имущества и имущественных 
прав в порядке универсального наследственного 
правопреемства, в то время как регламентация 
таких аспектов как правовой режим имущества 
супругов, налогообложение, права кредиторов не 
регламентируются.

Исследователи отмечают, что вступление в 
силу Регламента Евросоюза № 650/2012 суще-
ственно облегчило порядок регулирования 
наследственных правоотношений в Европе, ниве-
лировав значение национальных коллизионных 
правовых норм. Ранее судебная практика вклю-
чала в себя множество случаев параллельных 
разбирательств в разных юрисдикциях, при вла-
дении наследодателем недвижимым имуществом, 
находящимся на территории нескольких стран 
Евросоюза. В данном случае использовался кол-
лизионный принцип lex loci, что влекло за собой 
применение права разных стран без учета граж-
данства наследодателя и фактического места его 
жительства [17]. 

Говоря об унификации международного 
законодательства, регулирующего вопросы транс-
граничного наследования, необходимо выделить 
ряд конвенций, к которым относятся:

- Конвенция о коллизии законов, касаю-
щихся формы завещательных распоряжений, от 5 
октября 1961 года (подписана рядом стран (преи-
мущественно, европейских, азиатских и африкан-

ских и закрепляет все возможные виды коллизи-
онных привязок, регламентирующих форму заве-
щания) [5]; 

- Конвенция, предусматривающая единоо-
бразный закон о форме международного завеща-
ния, от 26 ноября 1973 года (устанавливающая 
критерии к единой форме международного заве-
щания, применимого в странах, ее ратифициро-
вавших) [4];

- Гаагская конвенция о праве, применимом к 
вопросам наследования имущества умерших, от 1 
августа 1989 года (в ее положениях наблюдается 
четкое определение юрисдикции, в которой 
должны быть реализованы наследственные пра-
воотношения, с учетом ряда фактических обстоя-
тельств) [3];

- Базельская конвенция о создании системы 
регистрации завещания, от 16 мая 1972 г. (регла-
ментирующая вопросы внедрения специализиро-
ванной межгосударственной системы, с помощью 
которой завещатель может зарегистрировать свое 
завещание, а заинтересованные лица будут иметь 
возможность получить о нем все необходимые 
сведения после смерти наследодателя) [1]; 

- Вашингтонская конвенция о единообраз-
ном законе относительно формы международного 
завещания, от 26 октября 1973 г. (предписываю-
щая государствам, подписавшим ее включить в 
положения национального законодательства пра-
вила внедрения и признания международных 
завещаний) [2].

Проводя анализ практической реализации 
вышеуказанных конвенций, следует отметить, что 
они не носят всеобъемлющий характер и, по мне-
нию ряда исследователей, в должной степени не 
унифицируют процесс регламентации трансгра-
ничного наследования. Отдельные успехи носит 
региональная унификация, что иллюстрирует вне-
дрение Регламента ЕС № 650/2012 в Евросоюзе 
или действие Кодекса Бустаманте 1928 года, 
кодифицирующего международное частное право 
на территории стран Латинской Америки, включая 
вопросы трансграничного наследования (ст.144-
163) [7]. По мнению автора успехи региональной 
унификации в Европе связаны с глубокими инте-
грационными процессами правовых систем, а в 
Латинской Америке отмечается значимое влияние 
особого этнического и религиозного единства 
населения [19, С. 47].

Российская Федерация (как правопреем-
ница СССР) не присоединилась ни к одной из обо-
значенных ранее международных конвенций, 
однако наряду со многими странами Содружества 
независимых государств ратифицировала Мин-
скую конвенцию о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам от 22 января 1993 года., долгое время 
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действовавшую на территории государств-чле-
нов. С 28 июня 2023 г. в отношениях между Рос-
сией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, 
Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбе-
кистаном вместо Минской конвенции применя-
ются положения другого нормативного акта – Кон-
венции о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, подписанной в г. Кишиневе 7 октября 2002 
года. 

В Кишиневской конвенции предусмотрено 
расщепление привязки коллизионной нормы, про-
изводимое в зависимости от категории объекта 
наследственных правоотношений (ст. 48) [8]. Схо-
жий подход наблюдается и в рамках двусторонних 
международных договоров Российской Федера-
ции (многие из которых действуют со времен 
СССР), в частности, договора между СССР и 
Корейской Народно-Демократической Республи-
кой об оказании правовой помощи по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 16 декабря 
1957 г. (ст. 36) [9]. 

Исходя из вышесказанного, важно подчер-
кнуть, что в настоящее время основным методом 
правового регулирования трансграничного насле-
дования, с позиции международного частного 
права, во многих государствах, в том числе в Рос-
сийской Федерации, продолжает оставаться кол-
лизионно-правовой метод что может вести к раз-
личным материально-правовым результатам в 
зависимости от места рассмотрения спора.

В Российской Федерации общий порядок 
наследования регламентируется разделом V 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Базово, 
отношения по наследованию определяются по 
праву страны, где наследодатель имел последнее 
место жительства. В то же время выделяется 
отдельный порядок наследования в отношении 
недвижимого имущества, который определяется 
по праву страны, где оно находится, либо, если 
оно внесено в государственный реестр в Россий-
ской Федерации, - по российскому праву [11].

Правовое регулирование порядка трансгра-
ничного наследования движимого имущества в 
России схоже с положениями Кишиневской кон-
венции, при этом в отдельных международных 
договорах существуют и иные трактовки. В част-
ности, договоры между СССР и Корейской Народ-
но-Демократической Республикой, а также между 
СССР и Болгарией содержат трактовки, в которых 
право наследования движимого имущества регу-
лируется законодательством той страны-участ-
ницы договора, гражданином которой был насле-
дователь в момент своей смерти [9].

При ныне действующем порядке могут воз-
никать определенные сложности, например, в 
ситуации наследования гражданином России, 

проживающим на территории родной страны, 
недвижимости в Евросоюзе. Так, положения Граж-
данского кодекса РФ обязывают рассматривать 
данный процесс согласно законодательству 
страны, в которой находится объект имуществен-
ных прав, то есть Евросоюза, в то время как 
Регламент ЕС № 650/2012 закрепляет порядок 
наследования по праву той страны, в которой 
наследодатель имел постоянное место житель-
ства на момент смерти. В этом случае наблюда-
ется обратная отсылка и согласно положениям 
российского законодательства недвижимость все 
же должна наследоваться по законам Евросоюза, 
но, с соблюдением установленного регламентом 
принципа тесной связи [18, С. 68]. 

В рамках сравнительного анализа рассмо-
трим порядок вступления иностранным граждани-
ном в наследственные правоотношения, объект 
которых (недвижимое имущество) находится на 
территории Российской Федерации. В целом, 
гражданское законодательство не устанавливает 
для нерезидента никаких запретов и не требует от 
него постоянного проживания на территории рос-
сийского государства, но, есть особенности в силу 
статуса лица. В частности, положениями п. 3 ст. 15 
Земельного кодекса РФ императивно установлен 
публично-правовой запрет на приобретение ино-
странными гражданами (равно как и лицами без 
гражданства) земельных участков на пригранич-
ных территориях. Схожий запрет на владение 
закреплен Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и относительно земель 
сельхозназначения. Следовательно, в случае 
наследования подобных земельных участков, они 
подлежат отчуждению в течение года со дня воз-
никновения права собственности. Судебная прак-
тика насчитывает большое количество прецеден-
тов, когда иностранные граждане были обязаны 
совершить отчуждение земельных участков на 
основании вышеуказанных статей. Только в 2023 
году было зарегистрировано минимум 19 подоб-
ных случаев при рассмотрении дел судами общей 
юрисдикции РФ в Курской, Воронежской, Липец-
кой, Псковской, Оренбургской, Астраханской 
областях, Алтайском крае и Республике Башкор-
тостан. В числе вышеуказанных прецедентов, в 
частности, дело №2-557/2023 Алтайского район-
ного суда об отчуждении доли земельного участка 
сельзозназначения, ответчиком по которому явля-
ется гражданин Германии [24], а также аналогич-
ные Дело № 2-383/2023 Добринского районного 
суда Липецкой области [22] и Дело № 2-464/2023 
Богучарского районного суда Воронежской обла-
сти [23] в отношении граждан Украины.

Таким образом, видится необходимым под-
черкнуть существенное различие подходов в 
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определении порядка наследования недвижимого 
имущества в России и Европе. В случае с Россией 
акцент сделан на объект наследования с привяз-
кой к его местоположению, в то время как в евро-
пейском порядке основным является подход с 
ориентацией на субъект правоотношений. При 
этом важен и тот момент, что в России нет необхо-
димости проживания иностранного лица на терри-
тории страны для вступления в наследство, в то 
время как в ряде других государств существуют 
дополнительные требования. В частности, в Вели-
кобритании или США важным критерием является 
наличие домицилий – место постоянного прожи-
вания [17]

Еще одной особенностью является разли-
чие форм завещания. В юрисдикциях большин-
ства стран, в том числе гражданском праве Рос-
сийской Федерации, предусмотрена обязатель-
ность составления завещания в письменной 
форме и его последующее заверение. В некото-
рых же странах, например, в США, наследодатель 
имеет право составить завещание в голографиче-
ской форме, написать его собственноручно, не 
заверяя в дальнейшем. Положения законодатель-
ства Германии закрепляют ряд специфических 
особенностей в отношении завещаний, касаю-
щихся распоряжения наследственной массой 
умершего супруга.

Основываясь на анализе вышеуказанных 
особенностей, автор выделил ряд проблемных 
аспектов, существенно осложняющих порядок 
трансграничного наследования в Российской 
Федерации. Первой проблемой является отсут-
ствие унификации законодательства, что порож-
дает собой проблему различного определения 
государствами наследственного статута. Несмо-
тря на большое количество различных конвенций, 
регламентирующих отдельные аспекты в вопро-
сах трансграничного наследования, число стран, 
присоединившимся к ним достаточно мало. Только 
в случае с Конвенцией о коллизии законов, касаю-
щихся формы завещательных распоряжений, от 5 
октября 1961 года число подписантов насчиты-
вает в себе несколько десятков стран, в осталь-
ных же случаях конвенции поддержаны едини-
цами. При этом ни одна из конвенций не была 
поддержана Россией. 

Из слабой унификации процессов регулиро-
вания наследственных правоотношений вытекает 
и производная ей проблема частого применения 
обратной отсылки. Вопрос о возможности приме-
нения обратной отсылки решается каждым госу-
дарством в собственном порядке. Действующее 
российское законодательство подходит к данному 
вопросу с позиции отказа от обратной отсылки: 
любая отсылка российской коллизионной нормы к 
иностранному праву должна рассматриваться как 

отсылка к материальному, а не к коллизионному 
праву соответствующей страны. Запрет на приме-
нение также наблюдается в Нидерландах, в то же 
время в ряде стран – Франции, Австрии, Финлян-
дии допускается применение в полном объеме 
[14, С. 145].

Важно подчеркнуть, что в условиях новых 
геополитических реалий судебные органы Рос-
сийской Федерации начали применять более гиб-
кий подход. Прецедентом служит Постановление 
Конституционного Суда РФ от 26 марта 2024 г. № 
12-П. В рамках спора гражданка России не могла 
оформить движимое имущество, оставленное в 
России отцом, который проживал и умер в Герма-
нии. Истец пояснила, что не имела возможности 
взаимодействовать с компетентным органом ино-
странного государства, который, согласно поло-
жениям гражданского законодательства РФ, дол-
жен был заниматься оформлением наследствен-
ных прав. Нотариусами и судами Ростовской 
области было отказано в рассмотрении, однако 
истец подала заявление в Конституционный суд 
РФ о проверке конституционности пункта 1 статьи 
1224 Гражданского кодекса РФ. Судьи Конститу-
ционного суда приняли во внимание довод о слож-
ной геополитической ситуации во внимание и, 
исходя из принципа поддержания доверия граж-
дан к закону, вынесли постановление о том, что 
если сложившиеся обстоятельства объективно 
препятствуют взаимодействию с компетентным 
органом иностранного государства, то уполномо-
ченные органы обязаны оценить в совокупности 
все обстоятельства дела и принять решение, 
которое в наибольшей степени способствовало 
бы обеспечению защиты наследственных прав 
[20].

Третьим проблемным аспектом является 
отсутствие единого подхода при определении 
места жительства. Исследователями отмечается, 
что концепции домицилия отличаются в разных 
странах и не приведены к универсальному и еди-
нообразному пониманию в различных юрисдик-
циях. Это означает, что применяя нормы междуна-
родного частного права, суд будет устанавливать 
домицилий на основе определений и критериев 
собственного правопорядка [17]. Пример данного 
подхода встречается в зарубежной судебной прак-
тике, в частности дело TC08842, решение по кото-
рому вынесено Трибуналом первого уровня в Лон-
доне 14 июня 2023 г. Согласно обстоятельствам 
дела родственники г-на Амита Шаха, гражданина 
Индии, проживавшего, приобретшего домицилий 
и умершего на территории Великобритании, оспа-
ривали факт места жительства усопшего. В 
результате всестороннего анализа доказательств 
и свидетельских показаний, суд вынес решение о 
сохранении Великобритании в качестве постоян-
ного места жительства г-на Амита Шаха [25].
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Четвертой выступает проблема отсутствия 
единой формы завещания. На практике нотари-
усы сталкиваются с данным фактом, а также с 
отсутствием единых оснований для признания 
завещания действительным, что часто приводит к 
трудностям в признании действительности или 
недействительности завещания. Различия в 
форме, видах завещания и основаниях признания 
его действительным приводят к затягиванию про-
цесса из-за необходимости установления различ-
ных юридических фактов, с которыми связана 
действительность завещания [16, С. 71]. 

Практической иллюстрацией данного факта 
служит судебный прецедент по делу № 
2-3584/2023, рассмотренному Пятигорским город-
ским судом Ставропольского края, в рамках кото-
рого рассмотрено дело о завещании гражданина 
Канады, составленного и заверенного адвокатом 
и нотариусом муниципалитета Торонто. Истец по 
делу оспаривал решение нотариуса Пятигорского 
нотариального округа о признании «документа, 
именуемого завещанием», недействительным и 
не применимым на территории Российской Феде-
рации, однако судом была проведена колоссаль-
ная работа по оценке всех фактических обстоя-
тельств дела, в результате чего завещания все 
было признано действительным и применимым 
[21].

В заключение автор приходит к выводам, что 
решением практически всех проблемных вопро-
сов, актуальных для практической реализации 
трансграничного наследования, является унифи-
кация множества процессов на международном 
уровне. В рамках этого должны быть обсуждены, 
приведены к единообразию и закреплены в меж-
дународных правовых актах нормы, связанные с 
принятием основных положений по определению 
наследственного статута, единой формы и меха-
низма по признанию действительными завеща-
ний, составленных в разных государствах, а также 
единообразного подхода к определению места 
жительства. Данный процесс видится весьма тру-
доемким и долгим, так как требует большой пере-
говорной работы между рядом государств и их 
компетентных органов, работу по международ-
ному сотрудничеству нотариальных палат, подго-
товку проектов документов и их последующее 
согласование на различных уровнях.

В условиях текущих геополитических реалий 
и понижения дипломатических отношений Рос-
сийской Федерации с рядом стран дальнего зару-
бежья процесс участия нашего государства в уни-
фикации вопросов трансграничного наследования 
видится нереализуемым в краткосрочной пер-
спективе. При этом с учетом успеха региональной 
интеграции на отдельных территориях и высокого 
уровня интеграционных процессов в рамках Евра-

зийского экономического союза, видится необхо-
димым начать подобную практику по унификации 
в рамках данного интеграционного объединения. 
С учетом активной миграции между государства-
ми-членами ЕАЭС, схожести менталитета и бли-
зости правовых полей, данный процесс может 
быть вполне успешен, как в случае с Евросоюзом 
или странами Латинской Америки.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ КНР  
В АСПЕКТЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ

Аннотация. Особенности современной правовой системы КНР в значительной степе-
ни определяются существовавшей на территории страны на протяжении нескольких ты-
сячелетий цивилизацией, имевшей своеобразные культурные, политические, правовые 
традиции. В тоже время, как отмечается в статье, на развитие горного права, в частно-
сти в сфере добычи  углеводородного сырья, значительное влияние оказало советское пра-
во СССР, право ряда стран англосаксонской правовой семьи, горное право Японии и Гонкон-
га. Своеобразие институтов права, регулирующих нефтегазодобычу в КНР, определяется 
и сложной политико-правовой ситуацией, которую страна пережила в годы культурной 
революции, и последующим ускоренным реформированием экономики на рыночных началах.

Ключевые слова: правовая система Китая, конфуцианство, этапы развития нефте-
газового права, недропользование, закон о минеральных ресурсах.
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SPECIFICITES OF THE DEVELOPMENT OF THE PRC LEGAL SYSTEM 
FROM THE POINT OF LEGAL REGULATION OF HYDROCARBON 

PRODUCTION

Annotation. The peculiarities of the modern legal system of the People’s Republic of China 
are largely determined by the civilization that existed on the territory of the country for several millen-
nia and had its own cultural, political and legal traditions. At the same time as noted in the article the 
development of mining law particularly in the field of hydrocarbon production was significantly influ-
enced by the Soviet law, the law of a number of countries of the Anglo-Saxon family of law, mining 
law of Japan and Hong Kong. The specificity of legal institutions regulating oil and gas production in 
China is determined by the complex political and legal events that the country experienced during the 
Cultural Revolution, and the subsequent accelerated reform of the economy on market principles.

Key words: Chinese legal system, Confucianism, stages of oil and gas law development, sub-
soil use, law on mineral resources.

Развитие правовой системы Китая в 
аспекте правового регулирования раз-
ведки и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений определяется особенностями 
исторического пути страны. Согласно историче-
ским документам, уже в 347 г. нашей эры в Китае 
добывалась нефть путем бурения, с использова-
нием бамбуковых труб. Нефтепродукты применя-
лись в быту, промышленности, в военных целях. 

Уголь исторически являлся средством отопления, 
производства железа и других видов металлов.

Однако не существует письменных докумен-
тов, подтверждающих формы правовой регламен-
тации добычи углеводородных природных ископа-
емых ресурсов и их использования. Сохранивши-
еся архивные данные источников права Китая 
позволяют в основном анализировать правовые 
акты, связанные с мерами гражданской, уголов-
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ной ответственности за правонарушения в сфере 
недропользования только определенных перио-
дов развития страны.

Это связано с тем, что развитие права Китая 
в историческом плане определяется тремя основ-
ными стадиями его становления как государства. 
Начиная с эпохи правления первых китайских 
императоров династии Цинь, династии Хань, 
вплоть до расцвета династии Юань – с 221 г.г. до 
нашей эры и 1368 г.г. (конца правления импера-
тора Юань) Китай был открытой всему миру стра-
ной, источником технологий, в том числе приме-
нения нефти в военных целях, в экономике, бога-
той технологической культуры разработки мине-
рального сырья и использования энергоресурсов. 
Со времени начала царствования династии Минь 
вплоть до образования Китайской Народной 
Республики страна погрузилась в самоизоляцию, 
что определило отставание от современной циви-
лизации на длительный исторический период. 
Экономика Китая открылась внешнему миру 
только в начале XX века, а в целом – только после 
1949 года.

Современное право Китая, как никакое дру-
гое, сохранило в своем содержании националь-
ные особенности, связанные с религиозными, 
политическими, правовыми учениями древности 
– такими, как учение Конфуция, учение Фа Цзя. 
Если конфуцианство отражало духовные основы 
систем морали, права Китая как государства, то 
созданное в VIII-VII веках до н.э учение легизма 
или законников (Фа Цзя) создателем которого в 
Китае считают Гуань Чжуна, строилось на иных 
принципах [1]. В основе теории легизма лежит 
идея государства, творцом права в котором явля-
ется обладающей неограниченной властью пра-
витель, а государство осуществляет регулирова-
ние экономической жизни, создает налоговую 
систему, устанавливает ответственность за нару-
шения правовых норм. В определенной степени 
идея централизованного руководства, оформлен-
ного в виде законов, прослеживается в правовой 
системе Китая на протяжении всего периода 
существования Китая как государства, включая 
современный этап его развития. Как следствие, 
правовая система Китая в историческом плане 
содержит в себе традиционное право, элементы 
романо-германского права, права СССР. В юриди-
ческой литературе отмечается, что о сложившихся 
юридических институтах Китая можно говорить 
применительно к нормативному регулированию, 
созданному в 618-907 г.г. в период правления 
династии Тан [2, с. 240]. Можно сказать, что 
именно Танское право, сочетавшее установление 
уголовных запретов в комбинации с нормами 
гражданского права, явилось основой для всего 

будущего китайского законодательства вплоть до 
создания в 1912 году системы права Китайской 
Республики. Применительно к правовому регули-
рованию вопросов недропользования в тот период 
– а в Китае велась интенсивная добыча угля, 
добывалась нефть – ввиду того, что право было 
не разделено по отраслям, основой права было 
уголовное законодательство. Другие вопросы, в 
том числе касающиеся добычи угля, нефти, регу-
лировались в рамках уголовных запретительных 
норм [3, с. 25]. В конце XIX, начале XX века в 
Китае, в связи с интенсивным проникновением 
иностранного капитала, начали приниматься 
отдельные правовые акты горного права. В связи 
с развертыванием масштабной добычи угля в 
1898 году появились «Общие положения о желез-
ных дорогах для горных нужд» [4, с. 96]. Был уста-
новлен ежегодный налог на добычу полезных 
ископаемых [5]. В 1902 году в Китае появился Вре-
менный горный устав, предусматривавший лицен-
зирование участия иностранных компаний в 
добыче минерального сырья. Данный устав про-
шел несколько модификаций, связанных с уточне-
нием права собственности на земельные участки 
и природные ресурсы под ними. В качестве нор-
мативных актов правового регулирования добычи 
полезных ископаемых также служили правовые 
акты царства Мин и законы Цин. 

После создания Китайской Республики 1912 
года, право, именуемое Да Цин Луй Ли начало 
применяться с учетом правовой позиции Верхов-
ного судебного органа Китая – «до опубликования 
гражданского кодекса Китайской республики, 
законы династии Цинов остаются в силе, кроме 
тех, которые отменены или противоречат новому 
государственному строю» [6, с. 3]. Наряду с про-
должавшим действовать Да Цин Луй Ли, норма-
тивно-правовое регулирование общественных 
отношений в горнодобывающей отрасли эконо-
мики, начиная с 1914 года, производилось отдель-
ным правовым актом – Горнопромышленным 
уставом. В данном нормативном акте было дано 
определение таких понятий, как право на поиск и 
разведку, право на добычу. В статье 19 данного 
Устава недропользование было отнесено к вещ-
ным правам. Устав подразделял добываемые 
полезные ископаемые на металлические, неме-
таллические и ископаемые, имеющие общее рас-
пространение.

После объединения Китая Гоминьданом в 
Китае происходила рецепция как японского, так и 
европейского права. Важное значение для разви-
тия горнодобывающей промышленности имело 
выделение в «Шести законах» отдельной отрасли 
права – коммерческого права и кодификация, в 
том числе горнопромышленного права, в Полной 
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книге шести законов – Люфа Цюанъшу. В рамках 
развития положений Горнопромышленного устава 
правительством Китайской Демократической 
Республики были приняты Инструкции по его при-
менению, нормативные акты о регистрации права 
эксплуатации месторождений. Значительный 
вклад в развитие горного права Китая внес приня-
тый в 1930 году в КДР Горный устав, в котором, с 
учетом положений закона Японии «О горных про-
мыслах», модифицирован правовой режим поль-
зования недрами путем разделения данного права 
на пять этапов реализации. Однако при этом 
нефтяное законодательство исходило из прин-
ципа государственной собственности на подзем-
ные природные ресурсы. Правительство Чан Кай 
Ши нормативно ограничивало объемы добывае-
мой нефти путем ограничения прав недропользо-
вателей при получении разрешения на добычу, 
предусматривало исключительное государствен-
ное финансирование недропользования, плани-
рование нефтяной отрасли и определяло роль 
государственных органов в организации нефтедо-
бычи.

На данном этапе своего развития китайское 
право, регулирующее добычу таких видов полез-
ных ископаемых, как углеводороды, обеспечивало 
защиту интересов Китайского государства, недро-
пользователей, что позволило сделать нефть уже 
в 30-е годы XX века одним из основных энергоре-
сурсов страны. К моменту образования КНР в 
стране уже добывалось 120 тыс. тонн нефти [7, с. 
3]. 

Исключительно высокая роль Верховного 
суда Китая в правовой системе до 1949 года выра-
жалась в роли суда как источника права, праве 
обеспечения единства толкования законодатель-
ства. Так, Верховный суд закрепил в качестве 
источника права правовой обычай, признающий 
право маньчжуров, бывших «защитников» земель-
ных участков, в качестве сюзеренов земельных 
участков, в том числе и при добыче полезных 
ископаемых собственниками таких участков. 
«Соблюдение данных прав не противоречит ни 
общественному порядку, ни государственным 
интересам» (845–1914) [8, с. 6]. В определенной 
степени китайское право на капиталистическом 
этапе его развития являлось «свободным пра-
вом», признающим, наряду с писаным правом, 
судебную практику, иные «внезаконные» критерии 
и придавшим правовой характер устоявшимся, в 
историческом аспекте, обычаям.

Современная правовая система Китая под-
разделяется в процессе своего развития на 5 эта-
пов [9]. На первом этапе, начавшемся в 1949 году, 
Китайская Народная Республика вместо гоминь-
дановского законодательства в виде «Полной 
книги шести отраслей права», ввела в действие 

созданную до 1949 года коммунистическим прави-
тельством на «освобожденных землях» Китая 
систему законодательства.

Среди принятых в тот период законов, кото-
рые в определенной степени регулировали 
отдельные аспекты выделения участков для 
добычи полезных ископаемых, вопросы эксплуа-
тации нефтяных, угольных месторождений, можно 
выделить такие нормативные акты, как закон «О 
земельной реформе» 1950 года, Общая про-
грамма Народного Политического Консультатив-
ного Совета Китая 1949 года, установившая путем 
национализации принцип исключительной госу-
дарственной собственности на недра и землю, в 
том числе находящиеся в недрах полезные иско-
паемые и земельные участки над ними. Широко 
применялись принятые еще Китайской Советской 
Республикой еще в 1932 году временные правила 
«О вложении капиталов в промышленные пред-
приятия, о земле и труде». В 1951 году были зако-
нодательно установлены Временные правила 
Госсовета КНР по горнодобывающей промышлен-
ности, состоящие из 34 статей. Особенностью 
данного нормативного акта являлось отдельное 
лицензирование разведки и добычи каждого вида 
полезных ископаемых, в том числе нефти и попут-
ного газа. Также вводилась централизованная 
система управления месторождениями полезных 
ископаемых. В 1965 году был принят Акт об охране 
недр.

Второй период развития правовой системы 
КНР связан с «культурной революцией» – в 60-е 
годы созданная на 1 этапе развития социалисти-
ческой китайской государственности правовая 
система была «дополнена» не правовыми полити-
ческими институтами – революционными комите-
тами, штурмовыми отрядами, правовой статус 
которых был определен только в 1975 году, после 
принятия второй Конституции КНР образца 1975 
года. В этот период правовое регулирование энер-
гетического сектора экономики зачастую произво-
дилось волюнтаристическими методами, царил 
«правовой нигилизм». не имеющий ничего общего 
с существовавшим в Китае еще до создания КНР 
законодательством о недрах и традиционным для 
Китая обычным правом. 

На следующем этапе развития китайского 
права, называемом «восстановление правовой 
системы», в 1978 году была принята Конституция 
КНР, носящая временный характер. Происходило 
обновление правовой системы в виде принятия 
кодексов уголовного, уголовно-процессуального, 
лесного законодательства. Закон о совместных 
предприятиях заложил правовую основу для соз-
дания нового инвестиционного климата, служа-
щего привлечению в страну иностранного капи-
тала. Важнейшим нормативным актом данного 
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периода стало «Положение о сотрудничестве и 
эксплуатации морских нефтяных ресурсов» в 
1982 году. «Данное «Положение» стал важной 
вехой в законодательстве Китая в области нефти 
и газа, что значительно способствовало процессу 
развития нефтегазового законодательства и 
создало кульминацию для нефтегазового законо-
дательства Китая» [10, с. 51].

Новый этап развития правовой системы КНР 
связан с принятием новой, современной конститу-
ции страны. В статье 9 данного Основного закона 
недра отнесены к государственной собственно-
сти. Китайское государство, согласно норме 
Основного Закона, гарантирует рациональное 
использование недр.

С принятием новой Конституции, поставив-
шей в качестве цели создание экономики рыноч-
ного типа, были разработаны и приняты такие 
нормативные акты, касающиеся непосредственно 
добычи нефти и газа, проведения геологоразве-
дочных работ, как новая форма нефтяного кон-
тракта (Тип 1), нормативный акт, регулирующий 
участие иностранного капитала в добыче нефти и 
газа на морском дне, закон об обеспечении 
защиты окружающей среды при проведении гео-
логоразведочных работ на нефть и газ в морских 
акваториях. Китайское государство также ввело 
плату за извлечение из недр нефти и газа, урегу-
лировало вопросы налогообложения, пошлин для 
иностранных компаний, участвующих в совмест-
ной разработке месторождений углеводородов 
под морским дном, законодательно установило 
правила государственной регистрации иностран-
ных компаний, занятых на территории Китая биз-
несом в сфере добычи и разведки углеводородов.

В 1986 году в КНР был принят «Закон о 
минеральных ресурсах», в котором были кодифи-
цированы акты, связанные с недропользованием. 
Он регулировал вопросы добычи разведки мине-
рального сырья на территории Китая и в морской 
зоне, принадлежащей стране или находящейся в 
пределах ее юрисдикции. В последующем были 
приняты нормативные акты, имеющие прямое 
отношение к правовому регулирования нефтега-
зоразработок – «Административные меры по экс-
плуатации и регистрации полезных ископаемых», 
«Положение об управлении регистрацией блоков 
разведочных работ на минеральные ресурсы» и 
«Административные меры по передаче прав на 
разведку полезных ископаемых». 

На данной стадии развития нефтегазового 
законодательства китайское государство, учиты-
вая экологический вред, наносимый промышлен-
ными процессами, связанными нефтепромыслом, 
бурением скважин на газ и нефть, в 1985 году при-
няло закон об охране природы , ряд специальных 

правовых актов, связанных с экологической защи-
той таких сред, как вода, воздух, шельфовая зона 
морей и океанов, снижением шумового воздей-
ствия на природу и здоровье населения — такие, 
как специальная экологическую оценка нефтега-
зового проекта, имеющего разрешительный 
характер, документ о средствах защиты от эколо-
гического загрязнения. Были установлены пра-
вила контроля загрязнения среды, определено 
понятие зонирования районов загрязнения.

На современном этапе своего развития 
нефтегазовое право КНР представляет собой 
эффективный инструмент правового регулирова-
ния процессов организации эксплуатации нефте-
газовых месторождений на территории страны, 
учитывающий традиции правотворчества и право-
применения китайского общества. Реформирова-
ние системы нефтегазового права КНР в настоя-
щее время идет в направлении максимального 
учета всех преимуществ социалистической пла-
новой экономики и расширения возможностей 
использования рыночных инструментов право-
вого регулирования.
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дификационный период) // Право. Журнал Выс-
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(predkodifikacionnyĭ period) // Pravo. ZHurnal 
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Тематика уголовной ответственности за 
военные преступления сегодня крайне 
актуальна, что обусловлено как совре-

менной геополитической ситуацией, так и, непо-
средственно, вытекает из особой социальной 
опасности данных преступлений и возможных 
масштабов их совершения в вооруженных кон-
фликтах современности. В контексте настоящего 
исследования акцент поставлен на проблеме 
выполнения военнослужащими приказов их 
начальников, которые имеют незаконный харак-
тер.

Сама суть военно-служебных отношений 
имманентно предполагает необходимость соблю-
дения единоначалия, основанного, исключи-
тельно, на директивном стиле управления [16], 
законности и дисциплины, ввиду чего по умолча-
нию превалирует постулат о подчинении военнос-
лужащих приказам своего руководства [11]. 

В то же время, в современных реалиях 
достаточно распространена практика давления со 
стороны начальников посредством принуждения к 
выполнению очевидно незаконных приказов под 
риском дискредитации последних со ссылкой на 
какое-либо «законное основание». Вряд ли такая 
практика допустима и справедлива.

Долгое время рассмотрение проблематики 
ответственности военнослужащих за исполнение 
приказов вышестоящих начальников осуществля-
лось в контексте позиционирования действий 
военнослужащих как действий суверена, ввиду 
чего был лишен практического значения вопрос о 
возложении на них каких-либо мер правового воз-
действия в случае, если итог их поведения был 
объективирован в преступлении – они были, по 
умолчанию, безнаказанны. 

Таким образом, субъектом уголовно-право-
вой ответственности, в данном аспекте, выступал 
лишь начальник, отдавший соответствующее рас-
поряжение. Тем самым, как видится, претворя-
лась в жизнь попытка полного подчинения лиц, 
которым адресовывались подобные приказы.

Диаметрально иной подход получил свое 
зарождение в связи с событиями Второй мировой 
войны и функционированием Нюрнбергского меж-
дународного военного трибунала, предметом рас-
смотрения которого были действия главных 
немецких военных преступников.

Сторона защиты, по общепринятой в то 
время практике, апеллировала к тому, что испол-
нение приказа выступило следствием повинове-
ния воле начальника или распоряжению прави-
тельства, и какая-либо автономия воли подчинен-
ного была исключена, исходя из знаний особенно-
стей протекания фаз волевого процесса [13]. 

Подобная линия защиты была критически 
воспринята Нюрнбергским Международным воен-
ным трибуналом (далее – МВТ) на том основании, 
что исполнение преступного, по своей сути при-
каза, не может нивелировать ответственность 
исполнителя, что, однако, не исключает возмож-
ность квалификации данного фактора, как смягча-
ющего обстоятельства в интересах правосудия.

А.Н. Трайнин, принимавший личное участие 
в МВТ, отмечал, что «преступный, изуверский 
характер тех гитлеровских приказов, о которых 
идет речь, очевиден; ни один немецкий солдат не 
может отговориться, что он этого не знает или не 
понимает» [17, с. 113].

Примечательно, что практически сразу дан-
ная позиция получила статус непререкаемой 
аксиомы и была закреплена в резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН «Подтверждение прин-
ципов международного права, признанных Стату-
том Нюрнбергского трибунала» 1946 г.: «То обсто-
ятельство, что какое-либо лицо действовало во 
исполнение приказа своего правительства или 
начальника, не освобождает это лицо от ответ-
ственности по международному праву, если созна-
тельный выбор был фактически для него возмо-
жен» [18].

Такой подход в дальнейшем был закреплен 
также, в частности, в Уставе МТБЮ; Уставе Меж-
дународного трибунала по Руанде [21] и др. 

В то же время, небезынтересна и прямо про-
тивоположная практика ряда зарубежных юрис-
дикций. Например, американские военные трибу-
налы оправдали военнослужащих США, совер-
шивших военные преступления в ходе боевых 
действий во Вьетнаме, апеллируя именно к фак-
тору их безусловного подчинения приказам 
начальников [20].

Также иллюстративен правовой опыт Гол-
ландии, где вскоре после Второй мировой войны 
голландские солдаты были осуждены за неиспол-
нение приказа по «обыску и последующему 
сожжению деревни», что парадоксально ввиду 
явно незаконного характера приказа.

Обращение к позициям исследователей 
данной проблематики позволило выявить их 
скепсис в отношении целесообразности включе-
ния в приведенную выше формулировку принципа 
в Статуте Нюрнбергского трибунала» 1946 г. слова 
«фактически». 

Так, Ю.А. Решетов отметил, что это «значи-
тельно снижает превентивное действие принципа. 
Ведь если «сознательный выбор» означает, что 
данное лицо понимает противоправность отдан-
ного приказа, а невозможность такого выбора 
может быть доказана ссылкой на существование 
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определенных уставов, инструкций, то виновное 
лицо в большинстве случаев может ссылаться на 
фактическую невозможность отказа от выполне-
ния преступного приказа» [12, с. 101].

В данном отношении важно принимать во 
внимание объективную сложность проблемы 
исполнения (неисполнения) военнослужащим 
приказа. Дело в том, что по умолчанию все Уставы 
содержат в себе запрет обсуждения приказа 
командира (начальника), а также положение о 
необходимости его точного и беспрекословного 
исполнения. 

Исходя из этого, делается вывод об исклю-
чении ответственности и в ситуациях, когда уве-
ренности в правомерном характере отданного 
приказа нет. Более того, во многих национальных 
законодательствах закреплен обратный принцип 
ответственности военнослужащих за отказ от 
выполнения приказа [9].

Однако, как отметил Х.М. Ахметшин, «если 
военнослужащий, со всей осознанностью, испол-
няет заведомо преступный для него приказ для 
достижения определенной преступной цели 
(например, приказ истребить гражданское насе-
ление взятого в бою населенного пункта), такое 
поведение идет вразрез с фундаментальными 
основами воинской дисциплины и должно сопро-
вождаться применением мер уголовно-правового 
воздействия» [2, с. 62].

Таким образом, автор справедливо указал 
на необходимость привлечения военнослужащего 
к уголовной ответственности за исполнение такого 
приказа, наряду с отдавшим его начальником, в 
статусе исполнителя или соучастника, исходя из 
конкретной фактологической основы. То обстоя-
тельство, что военнослужащий действовал под 
воздействием своего начальника, может быть 
принято во внимание в рамках персонификации 
ответственности и наказания.

Таким образом, явственно проявляет себя 
парадигмальный сдвиг от полной безнаказанно-
сти военнослужащего, выполнившего адресован-
ный ему приказ, до возложения на него обязанно-
сти по самостоятельной оценке ситуации и прояв-
ления своей воли и сознательного выбора, осно-
ванного на индивидуальном самосознании [14], 
под угрозой привлечения его к индивидуальной 
ответственности.

В аспекте рассматриваемой нами проблемы 
интересны положения Римского статута Междуна-
родного уголовного суда (далее – МУС), где осо-
бое внимание уделено интеллектуально-волевым 
факторам. В частности, в ст. 33 закреплено поло-
жение о том, что лицо, исполнившее незаконный 
приказ начальника, привлекается к ответственно-
сти на общих основаниях.

Однако, в этой же статье, отмечены три фак-
тора, которые исключают такую ответственность:

• «законодательное закрепление обязанно-
сти лица по выполнению распоряжений (началь-
ника или правительства);

• неосведомленность о противоправном 
характере отданного приказа;

• отсутствие очевидно незаконного харак-
тера у приказа» [22, с. 65].

Данный документ являет иллюстративным 
проявлением концепции «умных штыков», стерж-
невой идеей которой является обязанность воен-
нослужащего оценивать отданный ему приказ с 
позиции его законности перед его непосредствен-
ным выполнением. 

Иногда высказываются суждения о том, что 
оценка законности поступивших военнослужа-
щему требований должна включать в себя также 
оценку правовых актов, выступающих основанием 
для его издания. В то же время, считаем такое 
расширение не вполне целесообразным: ведь 
порой речь может идти о длинной цепи актов раз-
ноуровневого плана, и данную проблему навряд 
ли возможно отнести к сфере компетентности того 
или иного военнослужащего [15], так как это отно-
сится к сфере непосредственной компетентности 
уполномоченных структур и лиц (прокуратуры, 
суда и т.д.).

В.П. Зимин считает необходимым сформи-
ровать процедурные основы оспаривания воен-
нослужащим незаконного приказа [6]. Сама идея 
заслуживает одобрения и потребность в таком 
нововведении ощущается давно, однако, автор 
отмечает, что данный процесс должен быть доста-
точно длителен и многоступенчат, что вряд ли 
целесообразно с учетом специфики военной 
сферы – в боевых условиях счет может идти на 
считанные минуты.

Заслуживает также внимания такое обстоя-
тельство, нивелирующее ответственность воен-
нослужащего согласно ст. 33 Римского статута 
МУС, как неочевидная незаконность отданного 
приказа. Данный фактор следует учитывать ввиду 
специфики военно-служебных отношений и осо-
бенностей восприятия приказов начальника.

Чаще всего незаконный характер приказа 
вполне очевиден для его адресата, и во многих 
государствах (например, в США), действует 
презумпция понимания явно преступных указаний 
командира. Однако, в некоторых случаях, в кон-
тексте международного гуманитарного права, 
определенные приказы могут позиционироваться 
как допустимые, что затрудняет возможность их 
однозначной оценки, с точки зрения правомерно-
сти (в частности, захват имущества неприятеля).
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По мнению некоторых зарубежных исследо-
вателей, например, Г. Верле, «в контексте анали-
зируемой ситуации действия начальника следует 
квалифицировать как подстрекательство» [1, с. 
117].

Более правильным считаем трактовать дей-
ствия начальника, отдавшего незаконный приказ, 
как организатора соответствующего преступле-
ния, ставшего причиной выполнения данного при-
каза. При этом, как справедливо отметил И.Г. 
Соломоненко, неисполнение такого приказа 
должно повлечь «квалификацию действий началь-
ника, отдавшего его, в качестве неоконченного 
преступления» [19, с. 32].

Хотелось бы отметить тот факт, что в совре-
менных источниках международного уголовного 
права отсутствует широко распространенная в 
национальных юрисдикциях формулировка 
«обстоятельства, исключающие преступность 
деяния» – но, при этом, перечень таких обстоя-
тельств весьма обширен и содержательно разно-
образен. 

Например, Римский статут МУС относит к 
ним состояние невменяемости, принудительной 
интоксикации, фактическая ошибка или ошибка в 
праве, защита себя или других лиц, предотвраще-
ние угрозы жизненно важным интересам.

На уровне отдельных зарубежных правопо-
рядков можно отметить превалирующую тенден-
цию, заключающуюся в возложении на военнос-
лужащего уголовной ответственности за исполне-
ние заведомо незаконного приказа. Часто его обо-
значают как заведомо преступный приказ 
(например, в Венгрии, Грузии), и эта формули-
ровка представляется нам более удачной по срав-
нению с той, которая воспринята, в частности, 
отечественным законодателем в Уголовном 
кодексе (далее – УК) Российской Федерации [9].

Так, по уголовному законодательству Латвии 
оправдать выполнение лицом незаконного при-
каза можно лишь при отсутствии осознания им его 
неправомерного характера и, если он не является 
очевидным. 

В то же время, в отношении ряда деяний 
законодательно регламентирована их априорная 
незаконность, и учет вышеприведенных обстоя-
тельств не требуется (в частности, если речь идет 
о геноциде, преступлениях против мира и челове-
чества).

А, к примеру, в уголовном законодательстве 
Польши, при решении вопроса об освобождении 
исполнителя приказа от ответственности учитыва-
ется факт наличия или отсутствия его умысла на 
совершение соответствующего преступления [5, 
с. 88]. 

В УК Италии, в свою очередь, ответствен-
ность за исполнение незаконного приказа исклю-
чается, если исполнитель не имеет нормативно 
закрепленных возможностей контроля за законно-
стью такого приказа. В Аргентине и Швеции насту-
пление уголовной ответственности за исполнение 
приказа, даже незаконного, исключено, поскольку 
лицо было в состоянии императивной подчинен-
ности [8].

В то же время, имеет место подчинение 
положениям международного права, и, если речь 
идет о геноциде, военных преступлениях, то 
ответственность наступит.

Встречается также практика компромисс-
ного типа. Так, в УК Федерации Боснии и Герцего-
вины военнослужащий подлежит уголовной ответ-
ственности лишь за исполнение приказа началь-
ника, направленного на совершение военного или 
иного тяжкого преступления, либо при осведом-
ленности подчиненного о том, что совершаемое 
им деяние образует состав преступления.

В ряде стран законодатель не ограничива-
ется указанием на критерий законности приказа 
по существу – также указываются такие признаки 
как соблюдение требуемой формы и процедуры 
отдачи приказа (например, такая практика воспри-
нята в странах СНГ, а также Греции, Панаме и др.) 
[7].

Ввиду того, что неисполнение приказа воен-
нослужащим также влечет наступление юридиче-
ской ответственности, зачастую они испытывают 
вполне объяснимые трудности, опасаясь наказа-
ния при любой избранной модели поведения. 

Учитывая это обстоятельство, во многих 
государствах предметно оговаривается, что неис-
полнение незаконного приказа не влечет приме-
нения мер уголовной ответственности (в странах 
СНГ, Латвии, Финляндии и др.).

Государства системы общего права весьма 
категоричны в вопросе освобождения лица от 
ответственности ввиду его подчинения вышестоя-
щему лицу, однако при неочевидном характере 
незаконности такого приказа возможно апеллиро-
вание к данному факту в качестве оправдания – 
лицо должно добросовестно полагать, что, испол-
няя приказ, оно действует законно. В этом случае 
оно освобождается от ответственности в силу 
ошибки факта.

Таким образом, в современном Междуна-
родном уголовном праве в контексте кодифика-
ции и развития принципов, сформулированных в 
Уставе и Приговоре Нюрнбергского МВТ, сформи-
ровалось и реализуется положение об уголовной 
ответственности лица, совершившего военное 
преступление во исполнение приказа.
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При этом разнообразие степени тяжести и 
форм военных преступлений, в сочетании со 
спецификой военно-служебных отношений и осо-
бенностями восприятия приказов командира 
(начальника) в условиях ведения военных дей-
ствий, предопределили постановку вопроса о воз-
можности освобождении от уголовной ответствен-
ности исполнителя незаконного приказа, при 
условии, что незаконный характер приказа не был 
очевиден для исполнителя.

Подводя итог проведенному исследованию, 
уместно заключить, что концепция «умных шты-
ков», будучи не совершенной, тем не менее, полу-
чает большее признание в большинстве зарубеж-
ных юрисдикций по сравнению с доктриной «пас-
сивного выполнения». 

Вместе с тем, отечественный законодатель 
на определенном этапе отошел от данных воззре-
ний – в этом отношении иллюстративен Времен-
ный дисциплинарный устав Рабоче-крестьянской 
Красной Армии (далее – РККА) 1925 г., где была 
закреплена обязанность «выполнять все отдан-
ные приказы начальника, кроме тех, преступный 
характер которых очевиден» [3, с. 96]. 

Если приказ будет приведен в исполнение, 
начальник подлежит ответственности за насту-
пившие последствия, но если речь идет о преступ-
ном приказе, то привлекаются к ответственности, 
как субъект его отдачи, так и непосредственный 
исполнитель. 

В свете событий Второй мировой войны был 
разработан новый Дисциплинарный устав РККА 
1940 г., который исключил какую-либо свободу 
усмотрения для подчиненного в отношении адре-
сованного ему приказа, возведя последний в ранг 
закона.

Отсюда, можно заключить, что законодатель 
счел доктрину «умных штыков» не согласующейся 
с условиями ведения боевых действий, в особен-
ности, как справедливо отметил В.М. Курицын 
«планы гитлеровской Германии представляли 
угрозу самому физическому существованию рус-
ского и других народов нашего общего Отечества» 
[10, с. 16].

В то же время, очевидно, что на сегодняш-
ний день ст. 42 УК РФ в ее действующей редакции 
является доказательством прямого влияния «док-
трины умных штыков», поскольку законодатель 
предостерегает подчиненных слепо повиноваться 
воле своего начальствующего корпуса под угро-
зой привлечения к уголовной ответственности за 
претворение в жизнь явно незаконного приказа. 

Такая практика, как мы выяснили, воспри-
нята и большинством прогрессивных юрисдикций. 
Однако сумбур в рассматриваемый вопрос прив-

носит ст. 43 Устава внутренней службы (далее – 
УВС) ВС РФ, где очевидно проявляется необходи-
мость беспрекословного и точного выполнения 
полученного приказа. Несогласие с ним выража-
ется лишь постфактум, посредством обжалова-
ния, что вызывает обоснованные возражения.

И, хотя по критерию юридической силы УК 
РФ доминирует над УВС ВС РФ, именно послед-
ний документ, как правило, по умолчанию явля-
ется своеобразным «кодексом поведения» для 
военнослужащего. Осознавая невозможность 
установления однозначного и неоспоримого при-
мата какой-либо одной концепции, как видится, 
необходимо сконструировать их гармоничный 
синтез.

В условиях ведения боевых действий, а 
также при иных обстоятельствах, где промедле-
ние недопустимо, наиболее отвечающей данной 
обстановке является именно концепция пассив-
ного послушания. Во всех иных случаях должно 
презюмироваться, что «военнослужащий имеет 
возможность обдумать поступивший приказ и оце-
нить его правомерность перед непосредственным 
исполнением» [4, с. 83].

Такой подход видится наиболее гибким и 
сбалансированным, позволяя военнослужащим 
проявлять автономию воли, и выступая дополни-
тельной гарантией соблюдения законности и пра-
вопорядка в военизированных структурах.
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Увеличение значения цифровых техно-
логий и их развитие непосредственно 
сказалось на реализации законных 

прав и интересов физических лиц и организаций 
посредством быстрого обмена и запроса инфор-
мацией, получением ответа для более эффектив-
ной реализации прав может повлечь за собой 
закрепление принципа цифровизации как стан-
дарта гарантии прав и свобод, обеспечивающего 
общедоступность реализации таких прав и 
защиты интересов в условиях цифровизации эко-
номики.

Процесс цифровизации находит свое отра-
жение и в судопроизводстве посредством обще-
доступности любой информации о судебном деле 
для любого участника процесса или совершения 
их различных процессуальных действий без необ-
ходимости личного присутствия. Это обусловлено 
развитием научного прогресса и использованием 
информационных технологий для упрощения 
многих уже существующих процессов с целью 
повышения эффективности деятельности судеб-
ных органов государственной власти.

Смена ориентира российской экономики и 
переоценка партнерского сотрудничества осо-
бенно интересным представляется африканский 
континент, в связи с наличием множества разви-
вающихся стран в этом регионе, готовых к сотруд-
ничеству, с совершенно разными подходами в 
правовом регулировании процесса цифровизации 
судопроизводства: этим обусловлена и актуаль-
ность данной проблематики, поскольку при разви-
тии партнерских взаимоотношений в бизнес 
сфере остается важным понимание механизма 
защиты бизнеса и модели судопроизводства в 
странах партнерского блока.

Развитие экономики государства всегда 
обсулавливает возрастающее количество эконо-
мических споров, что является неизбежным след-
ствием. Однако представляется интересной с тео-
ретической точки зрения вопрос реализации прин-
ципа обеспечения доступа правосудия. Особенно 
важным на наш взгляд является необходимость 
формирования теоретических моделей реализа-
ции этого принципа через призму цифровизации. 

С теоретической точки зрения вопрос циф-
рового правосудия изучен недостаточно, что 
позволяет представить некоторые рекомендации 

и наработки, целью которых является цифровиза-
ция судопроизводства и увеличение уровня при-
влечения зарубежных инвестиций, что безусловно 
благоприятным образом скажется на экономиче-
ском благополучии региона с учетом материаль-
но-технического обеспечения и финансовых воз-
можностей.

В странах африканского региона уже пред-
принимаются попытки внедрения информацион-
ных технологий в судопроизводство, и при этом 
некоторые государства сталкиваются с пробле-
мами, которые препятствуют полному и эффек-
тивному внедрению результатов цифровизации в 
процесс судопроизводства, что безусловно свя-
занно с экономической и политической нестабиль-
ностью в некоторых регионах ввиду рассредото-
чения экономических и административных сил, а 
также более значимыми задачами: к таким про-
блемам можно отнести коррупцию, низкий уро-
вень образования и в целом социально-политиче-
ская напряженность.

Несмотря на то, что в африканских странах 
уже предприняты попытки создания электронного 
правосудия, можно справедливо заметить, что 
для многих африканских стран более применимо 
понятие «использование информационно-теле-
коммуникационных технологий в области судоу-
стройства», нежели наличие «электронного пра-
восудия», так как второе понятие семантически 
представляет более широким по своему содержа-
нию [1].

Система электронного правосудия (e-justice) 
активно применяется в некоторых странах афри-
канского региона: наиболее развито её примене-
ние в ЮАР, Алжир, Марокко, Уганде, Нигерии. Уро-
вень цифровизации в других странах значительно 
разнится, равно как и подходы к правовому регу-
лированию применения цифровых технологий в 
судопроизводстве.

Одним из первых шагов по внедрению циф-
ровых технологий в Нигерии стало создание в 
2001 году Национального агентства по развитию 
информационных технологий (The National 
Information Technology Development Agency – 
далее NITDA). NITDA является официальным 
государственным органом и действует в соответ-
ствии с Актом №28 «О создании Национального 
агентства по развитию информационных техноло-
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гий и связанных с этим вопросов», в котором регу-
лируются основы для планирования, исследова-
ния, разработки, стандартизации, применения, 
координации, мониторинга, оценки и регулирова-
ния практики информационных технологий в 
стране путем разработки стандартов, руководя-
щих принципов и положений [2]. NITDA представ-
ляет собой центр для всех цифровых проектов и 
развитию ИТ-инфраструктуры в Нигерии, в том 
числе является главным агентством по внедре-
нию электронного правительства и общему разви-
тию информационных технологий  [3]. К примеру, 
благодаря работе NITDA был инициирован проект 
по внедрению национальной стратегии примене-
ния блокчейн-технологий в стране. Также в рам-
ках деятельности NITDA был выпущен стандарт 
Nigeria e-Government Interoperability Framework 
(Ne-GIF) 2019, который затрагивает аспекты регу-
лирования и внедрения системы электронного 
правительства в государстве [4]. 

Также важным шагом для внедрения цифро-
вых технологий в судебную систему стало 
учреждение в 2012 году специального органа - 
Комитета по разработке и внедрению судебной 
политики в области информационных технологий 
(JITPOCOM) [5]: комитет был создан в рамках 
судебной политики в области информационных 
технологий (JITPO). Работа комитета направлена 
на выбор, принятие и внедрение подходящих 
решений в области информационных компьютер-
ных технологий (далее – ИКТ) для судебной 
системы Нигерии, таких как Court Case Management 
Systems (CCMS – Система управления судебными 
делами) и облачные сервисы электронной почты. 
Также в рамках данной политики был выпущен 
специальный программный документ JITPO, в 
котором рассматриваются перспективы цифрови-
зации судебной системы Нигерии и ставятся кон-
кретные задачи для их достижения [6]: ключевым 
фактором цифровизации судебных органов явля-
ется создание качественной ИТ-инфраструктуры 
во всех судебных учреждениях (сюда входит обе-
спечение судов программным обеспечением, ком-
пьютерами, электронными почтами, системами 
электронных судебных технология (e-court), 
беспроводные сети и т. д.). Для достижения этих 
целей судебные органы Нигерии приобретают 
современные программные обеспечения и вне-
дряют систему электронного документооборота. В 
рамках цифровизации также создается интегри-
рованная система судебной власти, которая 
позволяет беспрепятственно передавать дела из 
суда первой инстанции в высший суд и в настоя-
щее время эта система уже интегрирована в дея-
тельность судебных органов на территории таких 
штатов как Лагос, Борно, Эбони, а также в Верхов-
ном суде Нигерии и Национальном арбитражном 
суде Нигерии [7]. 

При этом, несмотря на относительные 
успехи цифровизации в Нигерии, в стране оста-
ются проблемы с документооборотом, как физи-
ческим, так и электронным. Управление докумен-
тами, в том числе электронными, является серьез-
ной проблемой для судебных учреждений, осо-
бенно в развивающихся странах, что в свою 
очередь влияет на уровень качества отправления 
правосудия в государстве [8].

Стимулирующим фактором внедрения циф-
ровых технологий в африканских странах стала 
пандемия COVID-19. Так, например, в ЮАР были 
изданы специальные нормативные акты относи-
тельно функционирования судебных органов в 
период карантина и пандемии: 11 сентября 2020 
года Министерством юстиции и конституционного 
развития ЮАР была издана директива №992 
«Directions issued in terms of Regulation 4(2) of the 
Regulations made under the Disaster Management 
Act 2002» [9].

Согласно 8 разделу данной директивы допу-
скается использование аудиовизуальной связи 
или любого электронного способа в ходе любого 
судебного разбирательства, если суд сочтет это 
целесообразным, а также если это позволит избе-
жать необоснованных задержек, сэкономит рас-
ходы на судебные разбирательства или будет 
удобным и избавит от необходимости лично при-
сутствовать в зале суда [10].

Для этого в ЮАР было разработано специ-
альное программное обеспечение CaseLines, 
которое является электронной системой управле-
ния делами судебных разбирательств. Изна-
чально его запустили как пилотную версию в про-
винции Гаутенг, однако затем, в январе 2020 года 
председателем Верховного Суда ЮАР была при-
нята Практическая Директива о системе CaseLines 
[11]. Вместе с этим, в государстве был создан 
специальный сайт Court Online, который является 
цифровой системой, позволяющей судьям и 
командам юристов безопасно и эффективно под-
готавливать, обмениваться и представлять юри-
дические доказательства, документы и т. д. в еди-
ной онлайн-системе [12]. 

Система позволяет сторонам судебного раз-
бирательства предоставлять необходимые доку-
менты в электронном формате. Данная система 
охватывает как коммерческие суды, так и суды по 
гражданским и уголовным делам [13]. 

Однако по сей день актуальным остается 
вопросы безопасности обмена информацией 
посредством цифровых носителей, поскольку 
информационная безопасность таких ресурсов 
должна обеспечить возможность соблюдения 
охраняемой законом тайны: в ЮАР в октябре 2020 
года произошла утечка данных программы 
CaseLine в связи с чем более 30 миллионов пер-
сональных данных граждан были похищены[14,15].
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Для целей обеспечения динамичного разви-
тия цифровизации судопроизводства в странах 
Африки представляется возможным заимствова-
ния модели развития электронного правосудия 
Российской Федерации. Предлагаемая модель на 
протяжении более 10-лет правоприменительной 
апробации показала свою состоятельность и спо-
собность своевременно реагировать на коньюн-
ктурное изменение внешних обстоятельств. В 
качестве примера можно привести внесение ста-
тьи 153.2 в Арбитражно-процесуальный кодекса 
Российской Федерации, которая являлась своев-
ременной реакцией на ограничение участия в 
очном формате лиц, участвующих в деле в период 
распространения инфекции COVID-19.Дополни-
тельно можно отметить, что для комплексного 
осуществления цифровых технологий в арби-
тражных судах, в Российской Федерации был 
запущены ряд информационных систем с 2009 
года были запущены - картотека арбитражных дел 
– это система, позволяющая отслеживать движе-
ния арбитражных дел в суде; календарь заседа-
ний – система, демонстрирующая назначенные 
судебные заседания; «Мой арбитр» - система для 
передачи документов в электронном виде в ком-
петентные суды; «Электронный страж» - система, 
которая позволяет участникам процесса также 
отслеживать движение дела и принятые по нему 
решения. Что касается защиты информации с 
учетом внедрения электронного правосудия, то в 
Российской Федерации в настоящее время обе-
спечением информационной безопасности госу-
дарственных информационных систем, в том 
числе и судебных, занимается центр информаци-
онной безопасности ФСБ. Учреждение специаль-
ного органа, ответственного за защиту данных, 
позволит африканским странам проводить надзор 
за обеспечением безопасности более каче-
ственно. Также для того, чтобы защитить инфор-
мацию следует внедрить в систему электронного 
правосудия ряд технологии блокчейн (blockchain), 
которые сочетают в себе облачные технологии, 
децентрализацию узлов сети и некоторые другие 
компоненты [16]. Необходим более комплексный 
подход в отношении цифровизации судоустрой-
ства, как в правовом плане, так и в материальном 
(в части обеспечения судов технологиями, мето-
диками и т. д.).
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THE ORIGIN OF THE CHILD: THE CONCEPTUAL APPARATUS 
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Annotation. This study is relevant because the establishment of the child’s origin helps to 
determine the kinship and other social ties of a new person, to obtain the first documents, to deter-
mine the rights and obligations of adults in relation to the child. This article states that the legal es-
tablishment of a child’s origin determines various legal relations between him and his family mem-
bers, as well as other adults. The paper analyzes the norms of family, civil, criminal and other branch-
es of Russian law, as well as analyzes the position of the courts of the Russian Federation regarding 
the subject of the study.

Key words: child’s origin; establishment of paternity; birth of a child; rights of parents; duties 
of parents.

Каждый человек, который жил, живет и 
будет жить на этом свете, был ребен-
ком, чье происхождение так или иначе 

было зафиксировано определенным образом.
В настоящее время в научной литературе и 

в нормативных актах используется термин «про-
исхождение ребенка». Особенно часто такая тер-
минология встречается в цивилистике, преимуще-
ственно в отрасли семейного права.

Глава 10 Семейного кодекса Российской 
Федерации носит название «Установление проис-
хождения детей». Согласно ст. 47 СК РФ, проис-
хождение ребенка является базисом, на котором 
основываются права и обязанности детей и роди-
телей. Это подтверждается и п. 1 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 
«О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных с установлением 
происхождения детей». Действительно, правами 
и обязанностями по отношению к ребенку, в соот-
ветствии с Главой 11 СК РФ, обладают люди, при-
знанные его родителями.

Мы считаем нужным добавить, что также 
происхождение детей является основой ответ-
ственности, которую несут друг перед другом дети 
и их родители. Например, согласно п. 5 ст. 1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, отягчаю-
щими обстоятельствами признаются совершение 

преступления в отношении несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней) родителем или иным 
лицом, на которое возложены обязанности по 
содержанию, воспитанию, обучению и (или) 
защите прав и законных интересов несовершен-
нолетнего (несовершеннолетней), либо лицом, 
проживающим совместно с несовершеннолетним 
(несовершеннолетней), либо педагогическим 
работником или другим работником образова-
тельной организации, медицинской организации, 
организации, оказывающей социальные услуги, 
либо иной организации, обязанным осуществлять 
надзор за несовершеннолетним (несовершенно-
летней), либо иным лицом, осуществляющим тру-
довую деятельность в сфере образования, воспи-
тания, развития несовершеннолетних, организа-
ции их отдыха и оздоровления, медицинского обе-
спечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовер-
шеннолетних. 

Кодекс об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации также содержит 
нормы, предусматривающие ответственность за 
правонарушения, субъектом которых является 
родитель, а потерпевшим – ребенок. Например, 
таковой является статья 5.35. Неисполнение 
родителями или иными законными представите-
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лями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В соответствии со ст. 1142 Гражданского 
кодекса Российской Федерации наследниками 
первой очереди являются супруг наследодателя, 
его дети и родители. В рамках настоящего иссле-
дования представляет научны й интерес именно 
тот факт, что родители и дети являются наследни-
ками первой очереди по закону друг для друга, и 
для того, чтобы вступить в права наследования, 
потенциальный наследник должен доказать факт 
происхождения конкретного ребенка от конкрет-
ного родителя.

Своеобразный парадокс заключается в том, 
что установление происхождения ребенка явля-
ется первым и самым важным фактом в жизни 
человека, который должен быть зафиксирован 
юридически, но в действующем российском зако-
нодательстве нет легального определения поня-
тия «происхождение ребенка». В литературе 
можно встретить мнение, что происхождение 
ребенка определяется как происхождение ребенка 
от определенных лиц [1]. В ввиду развития меди-
цины в области репродукции данное определение 
является спорным. Например, если ребенок 
рожден суррогатной матерью. Физически ребенка 
родила одна женщина, но биологически его мате-
рью является та, чьи половые клетки были исполь-
зованы для зачатия ребенка. Однако по смыслу 
ст. 48 СК РФ, которая интерпретируется в научной 
литературе, матерью признается женщина, родив-
шая ребенка, вне зависимости от генетического 
происхождения ребенка от данной женщины, что 
подтверждается медицинскими документами о 
рождении, свидетельскими показаниями, иными 
доказательствами [2]. С нашей точки зрения, в 
современном мире развития медицины в области 
репродукции, эта концепция несколько устарела.

Тем более, встречается мнение, что согласно 
смыслу норм СК РФ, значение придается кров-
ному происхождению одного лица от другого [3]. 

Таким образом можно предположить, что 
происхождение ребенка является его появлением 
на свет от людей, чьи половые клетки были 
использованы при его зачатии. Представляется 
возможным закрепить данное определение в 
законодательной базе. Таким образом предлага-
ется дать определение настоящего понятия в ст. 
47 СК РФ, которая после предлагаемой редакции 
будет выглядеть следующим образом: 

«Права и обязанности родителей и детей 
основываются на происхождении детей, удосто-
веренном в установленном законом порядке.

Происхождением ребенка является его 
рождение от лиц, чьи генетические данные 
были использованы для его зачатия».

Пленум Верховного Суда РФ придержива-
ется мнения, что установление происхождения 
ребенка – удостоверенный в законном порядке 
факт рождения ребенка (Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 (ред. от 
26.12.2017) «О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел, связанных с установ-
лением происхождения детей»). Иными словами, 
установление происхождения ребенка – фикса-
ция его рождения как юридического факта. Обра-
тившись к научной литературе, можно раскрыть 
понятие юридического факта как «предусмотрен-
ного нормами права обстоятельства, служащим 
основанием для возникновения (а также измене-
ния или прекращения) конкретных правоотноше-
ний» [4]. Как было выявлено ранее, рождение 
ребенка является обстоятельством для возникно-
вения правоотношений как минимум между ним и 
его родителями, то есть является юридическим 
фактом.

Согласно п. 1 ст. 53 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», моментом 
рождения ребенка является момент отделения 
плода от организма матери посредством родов. 
Более подробно о рождении описано в Медицин-
ских критериях (Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.12.2011 № 1687н (ред. от 13.10.2021) 
«О медицинских критериях рождения, форме 
документа о рождении и порядке его выдачи» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2012 
№ 23490)), согласно им, медицинскими критери-
ями рождения считаются:

1) срок беременности 22 недели и более при 
массе тела ребенка при рождении 500 грамм и 
более (или менее 500 грамм при многоплодных 
родах) или в случае, если масса тела ребенка при 
рождении неизвестна, при длине тела ребенка 
при рождении 25 см и более;

2) срок беременности менее 22 недель или 
масса тела ребенка при рождении менее 500 
грамм, или в случае, если масса тела ребенка при 
рождении неизвестна, длина тела ребенка при 
рождении менее 25 см – при продолжительности 
жизни более 168 часов после рождения (7 суток).

В таких случаях, согласно медицинскому 
законодательству Российской Федерации, появ-
ление ребенка на свет является рождением, кото-
рое фиксируется в установленной законом форме.

Если плод был отделен от тела матери и не 
соответствовал эти критериям, такое явление 
называется искусственным или естественным 
прерыванием беременности, в зависимости от 
того, произошло это прерывание с помощью меди-
цинских манипуляций, либо по естественным при-
чинам соответственно. Как правило, в таких слу-
чаях факт отделения плода от тела матери не счи-
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тается рождением ребенка, которое надо зафик-
сировать в соответствии с нормами права.

Согласно указанным Медицинским крите-
риям, рождение делится на живорождение и на 
мертворождение:

1)Живорождением является момент отделе-
ния плода от организма матери посредством 
родов при сроке беременности 22 недели и более 
при массе тела новорожденного 500 грамм и 
более (или менее 500 грамм при многоплодных 
родах) или в случае, если масса тела ребенка при 
рождении неизвестна, при длине тела новоро-
жденного 25 см и более при наличии у новоро-
жденного признаков живорождения (дыхание, 
сердцебиение, пульсация пуповины или произ-
вольные движения мускулатуры независимо от 
того, перерезана пуповина и отделилась ли пла-
цента);

2)Мертворождением является момент отде-
ления плода от организма матери посредством 
родов при сроке беременности 22 недели и более 
при массе тела новорожденного 500 грамм и 
более (или менее 500 грамм при многоплодных 
родах) или в случае, если масса тела ребенка при 
рождении неизвестна, при длине тела новоро-
жденного 25 см и более при отсутствии у новоро-
жденного признаков живорождения.

Медицинское свидетельство о рождении 
выдается только в случае живорождения в соот-
ветствии с п. 3 Порядка выдачи документа о 
рождении «Медицинское свидетельство о рожде-
нии» (Приложение № 2 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 
октября 2021 г. № 987н «Об утверждении формы 
документа о рождении и порядка его выдачи»).

При мертворождении, согласно п. 1 ст. 20 
Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», свидетельство о 
рождении не выдается, но по просьбе обоих или 
одного из родителей им могут быть выданы доку-
менты о факте государственной регистрации 
мертвого ребенка. Далее в работе будут раскрыты 
эти положения с правоприменительной стороны.

При этом законодатель в рекомендательном 
порядке говорит о том, что медицинским органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим медицинскую деятельность, 
надо вносить записи обо всех новорожденных, 
родившихся живыми и мертвыми, в истории 
родов, истории развития новорожденных и в иную 
медицинскую документацию, оформляемую на 
новорожденных (п. 6 Приказа Минздравсоцразви-
тия России от 27.12.2011 № 1687н «О медицин-
ских критериях рождения, форме документа о 
рождении и порядке его выдачи»).

На наш взгляд, такая фиксация юридиче-
ского факта в виде окончания беременности, 

должна носить обязательный характер, поскольку 
такие записи являются фактом подтверждения 
родительско-детских отношений, даже если ребе-
нок родился мертвым, либо беременность была 
прервана в силу различных причин. Например, 
согласно п. 3 ст. 16 Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», одновременно с подачей заявления о 
рождении ребенка должен быть представлен 
документ, подтверждающий факт рождения 
ребенка. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в случае рождения ребенка в медицин-
ской организации, администрации этой организа-
ции нужно вносить записи обо всех новорожден-
ных, а также об иных случаях прерывания бере-
менности не в рекомендательном, а в обязатель-
ном порядке. В связи с этим предлагается 
следующая редакция п. 6 Приказа Минздравсо-
цразвития России от 27.12.2011 № 1687н «О меди-
цинских критериях рождения, форме документа о 
рождении и порядке его выдачи»:

«Медицинским организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим 
медицинскую деятельность, рекомендуется в 
обязательном порядке необходимо вносить 
записи обо всех новорожденных, родившихся 
живыми и мертвыми, в истории родов, истории 
развития новорожденных и в иную медицинскую 
документацию, оформляемую на новорожден-
ных».

Для возникновения взаимных прав и обязан-
ностей детей и родителей, в соответствии со ст. 47 
СК РФ, необходимо зарегистрировать факт рожде-
ния ребенка.

Согласно п. 1 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О примене-
нии судами законодательства при рассмотрении 
дел, связанных с установлением происхождения 
детей», государственной регистрацией рождения 
ребенка является порядком фиксации происхож-
дения детей в установленном законом порядке.

Такая регистрация производится посред-
ством составления записи акта о рождении, в 
которую вносятся в том числе сведения о родите-
лях ребенка в соответствии с положениями п. 2 ст. 
6 и ст. 22 Федерального закона от 15.11.1997 № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Законодатель говорит о том, что при реги-
страции ребенка в Российской Федерации могут 
быть указаны два родителя: мать и отец. Запись о 
матери и (или) отце ребенка, произведенная орга-
ном записи актов гражданского состояния в соот-
ветствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 СК РФ, а также 
свидетельство о рождении ребенка, выданное на 
основании такой записи, подтверждают факт про-
исхождения ребенка от указанных в них лиц.
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Подводя итоги данного параграфа, необхо-
димо отметить, что понятийный аппарат играет 
важную роль для регламентации правовых отно-
шений [5]. Отношения ребенка и его родителей 
являются важными для обеих сторон, и понятий-
ный аппарат, используемый при установлении 
происхождения ребенка в итоге играет важную 
роль в жизни каждого человека с момента его 
рождения. Мы согласны с мнением, что «понятие 
приобретает правовые качества лишь тогда, когда 
оно фиксируется в законодательном акте с соот-
ветствующим терминологическим обозначением» 
[6].

Изучив действующее законодательство и 
мнения ученых-правоведов в области цивили-
стики, мы пришли к выводу, что для изучения уста-
новления происхождения ребенка необходимо 
наиболее развернуто и информативно опреде-
лить в правовом поле следующие понятия:

1) Происхождение ребенка;
2) Установление происхождения ребенка;
3) Рождение ребенка.
Чтобы регламентировать определение поня-

тия «происхождение ребенка» предложены 
правки в ст. 47 СК РФ, где данное понятие будет 
раскрыто.

Понятие «установление происхождения 
ребенка» раскрыто в тексте Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 
(ред. от 26.12.2017) «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении дел, связанных с 
установлением происхождения детей». Согласно 
смыслу данного в этом акте определения, уста-
новление происхождения ребенка является фик-
сацией факта рождения ребенка. 

Изучив понятийно-категориальный аппарат, 
используемый законодателем для определения 
понятия рождения ребенка, мы считаем необхо-
димым внесение изменений в медицинское зако-
нодательство, а именно в п. 6 Приказа Минздрав-
соцразвития России от 27.12.2011 № 1687н «О 
медицинских критериях рождения, форме доку-
мента о рождении и порядке его выдачи», предпи-
сав медицинским организациям в обязательном 
порядке вносить записи обо всех новорожденных, 
родившихся живыми и мертвыми, в истории 
родов, истории развития новорожденных и в иную 
медицинскую документацию, оформляемую на 
новорожденных.

Данные предложения, на наш взгляд, 
должны привести к совершенствованию легаль-
ного понятийно-категориального аппарата уста-
новления происхождения ребенка в Российской 
Федерации. 
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THE LEGAL FOUNDATIONS OF LOCAL NORMATIVITY

Annotation. The article examines the legal foundations of the institution of local rule-making, 
which are established by the federal law of the Russian Federation. On the basis of the norms of the 
current legislation, the importance of the rules of internal regulation is proved, the purpose of the 
federal law in its relation to local rulemaking is shown. The question is raised about the need to spec-
ify the terms of a normative legal act, a local normative act in the system of sources of Russian law, 
the fact of the presence of peripheral norms in the system of sources of civil law is proved, which 
does not exclude the need for further research in this area.

Key words: local normativity, sources of law, local acts, norms of local law, peripheral norms, 
system of sources of law.

Продолжая рассмотрение проблемы, 
обозначенной нами в предыдущем 
номере журнала, считаем необходи-

мым отметить, что, как видно из указанных ранее 
признаков – компетенции, которые могут переда-
ваться в сферу ведения совета директоров каса-
ются текущей деятельности организации. Вместе 
с тем, целесообразно обратить внимание на неко-
торые пункты полномочий, указанные в ст. 48 
Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», а именно на: «уменьшение уставного 
капитала общества путём уменьшения номиналь-
ной стоимости акций, путём приобретение обще-
ством части акций в целях сокращения их общего 
количества» и «увеличение уставного капитала 
общества путём увеличения номинальной стои-
мости акций или путём размещения дополнитель-
ных акций» [11].

Если рассматривать процедуры увеличения 
и уменьшения уставного капитала путём умень-
шение номинальной стоимости акций, то стано-
вится очевидным, что это никак не отразится на 
самих акционерах и их правах. По мнению А.А. 
Глушецкого, изменение номинального размера 
уставного капитала не влияет на стоимость и лик-
видность имущества общества, которым оно отве-
чает по своим обязательствам; оно не влияет на 
конкретные виды обеспечения обществом своих 
обязательств (задаток, залог, поручительство, 
банковскую гарантию, неустойка, удержание). 
Какие экономические последствия порождает 
уменьшение номинальной стоимости акций? 
Состав и стоимость активов общества, остаются 
неизменными. Неизменной остаётся долговая 
нагрузка на общество и размер его чистых акти-
вов. Изменения происходят только в структуре 
собственных средств (на сумму уменьшения 
уставного капитала увеличились – прибыль и/или 
добавочный капитал). Это формальное действие 
не порождает реальных экономических послед-
ствий ни для общества, ни для его участников, ни 
для кредиторов [1].

Если рассматривать процедуру увеличения 
капитала путём размещения новых акций, то ста-
новится ясным, что законодателем предпринята 

попытка, направленная на уменьшение риска 
данной процедуры для акционеров: увеличение 
капитала, путём увеличения числа обращаемых 
акций не повлияют на права акционеров в сфере 
управления акционерным обществом, поскольку 
пп. 1, п. 1, ст. 40: «Акционеры публичного обще-
ства имеют преимущественное право приобрете-
ния размещаемых посредством открытой подпи-
ски: дополнительных акций и эмиссионных цен-
ных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций публичного общества этой категории 
(типа)» [11].

Если рассматривать процедуру изъятия цен-
ных бумаг из оборота, с целью их погашения, то 
показательна позиция Д.Г. Копылова: «Если 
уменьшение уставного капитала общества осу-
ществляется путём приобретения части разме-
щённых обществом акций с целью их последую-
щего погашения, то это может повлечь за собой 
следующие последствия. Во-первых, изменение 
сложившегося в обществе баланса сил, если 
акционер – владелец крупного пакета – принимает 
решение о его продаже обществу; при этом, в про-
центном отношении доли в уставном капитале 
остальных акционеров, которые не воспользова-
лись правом продать все или часть своих акций, 
возрастают. Во-вторых, поскольку решением 
общего собрания акционеров об уменьшении 
уставного капитала общества путём приобрете-
ния части акций в целях сокращения их общего 
количества может быть предусмотрено, что на 
основании этого решения будут приобретаться 
только акции определённой категории (типа), то 
реализация этого решения может привести к 
уменьшению количества акций определённой 
категории (к примеру, привилегированных акций) 
либо к ликвидации целой категория или типа 
акций (например, привилегированных акций с 
определённым в уставе размером дивиденда), 
результатом чего может стать изменение финан-
совой структуры общества (к примеру, если обще-
ством будут приобретены все размещённые им 
привилегированные акции, владельцы которых 
имеют право на получение дивиденда в размере, 
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предусмотренном уставом общества, то необхо-
димость в выплате дивидендов, которая могла 
быть обусловлена стремлением лиц не допустить 
превращения этих акций в голосующие, отпадёт)» 
[3, с. 121].

Таким образом, если общество осущест-
вляет скупку ценных бумаг, то это неминуемо при-
ведёт к изменению баланса сил в компании и 
может случиться так, что процентное соотноше-
ние акций будет склоняться в сторону конкретного 
лица (группы лиц), что, в конечном счёте, может 
привести к ущемлению прав противоположной 
группы. Этот вывод резонен, если учитывать, 
положение п. 5, ст. 97 ГК РФ: «В публичном акцио-
нерном обществе не могут быть ограничены коли-
чество акций, принадлежащих одному акционеру, 
их суммарная номинальная стоимость, а также 
максимальное число голосов, предоставляемых 
одному акционеру» [2].

Если разбирать нормы федерального зако-
нодательства, которые существуют на данный 
момент времени, то становится очевидным, что:

а) уменьшение уставного капитала, путём 
снижения номинальной стоимости – исключитель-
ная компетенция общего собрания акционеров, на 
что указывает п. 2, ст. 29 ФЗ «Об акционерных 
обществах»: «Решение об уменьшении уставного 
капитала общества путем уменьшения номиналь-
ной стоимости акций или путем приобретения 
части акций в целях сокращения их общего коли-
чества принимается общим собранием акционе-
ров» [11].

Влияние совета директоров ограничивается 
п. 3 вышеуказанной статьи: «Решение об умень-
шении уставного капитала общества путём умень-
шения номинальной стоимости акций общества 
принимается общим собранием акционеров 
общества большинством в три четверти голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций, при-
нимающих участие в общем собрании акционеров 
общества, только по предложению совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества» [11].

б) увеличение уставного капитала путём 
увеличения номинальной стоимости акций – пол-
номочие, которое может быть передано в сферу 
компетенции совета директоров, что определено 
пп. 6, п. 1, ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах».

в) уменьшение уставного капитала, путём 
сокращения числа акций – полномочие, которое 
может быть передано в сферу компетенции совета 
директоров, что определено п. 2 ст. 72 ФЗ «Об 
акционерных обществах»: «Общество, если это 
предусмотрено его уставом, вправе приобретать 
размещённые им акции по решению общего 
собрания акционеров или по решению совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, 
если в соответствии с уставом общества совету 

директоров (наблюдательному совету) общества 
принадлежит право принятия такого решения» 
[11].

г) увеличение уставного капитала, путём 
сокращения числа акций – полномочие, которое 
может быть передано в сферу компетенции собра-
ния акционеров, что определено пп. 6, п. 1 ст. 48 
ФЗ «Об акционерных обществах».

Учитывая всё вышеперечисленное не 
вполне ясно, почему законодатель установил 
сопряжённые формулировки в такой форме, 
поскольку в формулировке: «уменьшение устав-
ного капитала общества путём уменьшения номи-
нальной стоимости акций, путём приобретения 
обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путём погашения при-
обретённых или выкупленных обществом акций» 
содержатся полномочия, одно из которых жёстко 
закреплено за общим собранием акционеров, а 
второе – может быть передано в компетенцию 
совета директоров. Не ясно почему законодатель 
определил полномочие уменьшения номинальной 
стоимости акций, как исключительную компетен-
цию общего собрания акционеров, хотя, как ука-
зано выше, игра с номинальной стоимостью акции 
не приносит существенных изменений для компа-
нии.

Перейдём к рассмотрению полномочий 
совета директоров. В соответствии со ст. 64 ФЗ 
«Об акционерных обществах» совет директоров 
– осуществляет общее руководство деятельно-
стью общества, за исключением решения вопро-
сов, отнесённых настоящим Федеральным зако-
ном к компетенции общего собрания акционеров. 
Если рассматривать полномочия, которыми обла-
дает наблюдательный совет в соответствии со ст. 
65 ФЗ «Об акционерных обществах», становится 
очевидным, что он выполняет функции по реше-
нию наиболее важных вопросов в организации в 
период между двумя очередными созывами 
общего собрания акционеров, по организации и 
контролю за текущей деятельностью общества. В 
этом ключе важны несколько полномочий, указан-
ных в ст. 65, а именно:

1) образование исполнительного органа 
общества и досрочное прекращение его полномо-
чий, если уставом общества это отнесено к его 
компетенции;

2) формирование комитетов совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества, утверж-
дение внутренних документов, которыми опреде-
ляются их компетенция и порядок деятельности, 
определение их количественного состава, назна-
чение председателя и членов комитета и прекра-
щение их полномочий;

3) утверждение внутренних документов 
общества, за исключением внутренних докумен-
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тов, утверждение которых отнесено настоящим 
Федеральным законом к компетенции общего 
собрания акционеров, а также иных внутренних 
документов общества, утверждение которых отне-
сено уставом общества к компетенции исполни-
тельных органов общества;

4) определение принципов и подходов к 
организации в обществе управления рисками, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита;

5) определение приоритетных направлений 
деятельности общества [11].

Вместе с тем, исходя из п.п. 2-4, федераль-
ным законодательством создана ситуация, крайне 
благоприятная для локального нормотворчества, 
поскольку полномочия совета директоров – в 
сфере создания нормативной базы общества – 
крайне широки. Большую роль для института 
локального нормотворчества играет пп. 18, п. 1, 
ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», который 
устанавливает: «К компетенции совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества отно-
сятся иные вопросы, предусмотренные настоя-
щим Федеральным законом и уставом общества» 
[11]. Подобная формулировка с указанием на 
«уставное нормотворчество» даёт понять, что 
список компетенций совета директоров не закрыт 
и может быть расширен по решению общества. 

Полномочия, которыми федеральным зако-
нодательством наделено собрание акционеров не 
подлежат передаче исполнительному органу 
общества, что определено п. 2, ст. 65 ФЗ «Об 
акционерных обществах». Таким образом вновь 
проявляется основная функция и свойство феде-
рального законодательства: оно регулирует осно-
вополагающие аспекты деятельности, в частно-
сти в сфере корпоративного управления, опреде-
ляя основные модели взаимодействия основных 
органов управления; текст федерального закона 
утаивает в себе мысли законодателя, которые 
касаются целей и задач устанавливаемого 
порядка, которые требуют истолкования. В дан-
ном случае, федеральным законодательством 
устанавливается 3-х уровневая система управле-
ния публичного акционерного общества, где 
исполнительный орган – осуществляет управле-
ние текущей деятельности и подотчётен совету 
директоров и общему собранию акционеров. 

Ранее нами были рассмотрены признаки 
публичного акционерного общества и то, каким 
образом в условиях этой формы организации биз-
неса происходит регулирование внутренних 
вопросов компании в сфере управления: были 
рассмотрены органы руководства деятельностью 
общества, их компетенции и, частично, внутрен-
нее взаимодействие между ними, распределение 
компетенций и те ограничения, которые налага-
ются на локальное нормотворчество организации. 

Перейдём к рассмотрению характеристик непу-
бличного акционерного общества. 

В соответствии с п. 2.1, ст. 48 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» определено, что Уставом 
непубличного общества может быть предусмо-
трена передача в компетенцию совета директоров 
(наблюдательного совета) общества вопросов, 
отнесённых настоящим Федеральным законом к 
компетенции общего собрания акционеров, за 
исключением вопросов: 

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 отчётного года) и убытков общества по 
результатам отчётного года;

7) принятие решений о согласии на совер-
шение или о последующем одобрении крупных 
сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 настоя-
щего Федерального закона

8) утверждение внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов общества 
[11].

Список полномочий исключительной компе-
тенции общего собрания акционеров непублич-
ного акционерного общества меньше, чем анало-
гичный перечень для публичного акционерного 
общества. Кроме этого, законом определено, что 
уставом непубличного общества может быть 
предусмотрено отнесение к компетенции общего 
собрания акционеров вопросов, не отнесённых к 
его компетенции настоящим Федеральным зако-
ном. Это положение соответствует тому факту, 
что в непубличном акционерном обществе функ-
ции совета директоров общества (наблюдатель-
ного совета) может осуществлять общее собра-
ние акционеров, если это предусмотрено уставом 
– иными словами совет директоров не обязателен 
для «учреждения» в непубличном акционерном 
обществе. 

Более того, часть полномочий общего собра-
ния в соответствии с пп. 1, п. 3, ст. 66.3 ГК РФ: «По 
решению участников (учредителей) непубличного 
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общества, принятому единогласно, в устав обще-
ства могут быть включены следующие положения: 
о передаче на рассмотрение коллегиального 
органа управления общества (п. 4 ст. 65.3) или 
коллегиального исполнительного органа обще-
ства вопросов, отнесённых законом к компетен-
ции общего собрания участников хозяйственного 
общества, за исключением вопросов:

1) внесения изменений в устав хозяйствен-
ного общества, утверждения устава в новой 
редакции;

2) реорганизации или ликвидации хозяй-
ственного общества;

3) определения количественного состава 
коллегиального органа управления общества и 
коллегиального исполнительного органа (если его 
формирование отнесено к компетенции общего 
собрания участников хозяйственного общества), 
избрания их членов и досрочного прекращения их 
полномочий;

4) определения количества, номинальной 
стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличения уставного капитала общества 
с ограниченной ответственностью непропорцио-
нально долям его участников или за счёт приня-
тия третьего лица в состав участников такого 
общества;

6) утверждения не являющихся учредитель-
ными документами внутреннего регламента или 
иных внутренних документов хозяйственного 
общества [2].

Таким образом, в обществе можно создать 
парную систему управления, при которой общее 
собрание акционеров будет выполнять функции 
совета директоров, а исполнительный орган – осу-
ществлять управление текущей деятельностью 
организации и решать некоторые вопросы, касаю-
щиеся всех акционеров. При этом п. 2, ст. 65 опре-
деляет, что вопросы, отнесённые к компетенции 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, не могут быть переданы на решение 
исполнительному органу общества.

Общество также может функционировать на 
основе парной системы управления, при которой 
совет директоров может исполнять функции 
исполнительного органа управления, что опреде-
лено пп. 2, п. 3, ст. 66.3; п. 4, ст. 65.3 ГК РФ, а 
общему собранию акционеров могут переда-
ваться функции, возложенные на совет директо-
ров, что определено п. 4, ст. 48 ФЗ «Об акционер-
ных обществах». Хотя, если исходить из букваль-
ного толкования формулировки статьи: «уставом 
непубличного общества может быть предусмо-
трено отнесение к компетенции общего собрания 
акционеров вопросов, не отнесённых к его компе-
тенции настоящим Федеральным законом» [11], 

то к компетенции общего собрания могут быть 
отнесены и функции, возложенные законом на 
исполнительный орган управления.

В целом, непубличное акционерное обще-
ство крайне свободно в сфере уставного нор-
мотворчества и обладает большими возможно-
стями, в этом смысле, по сравнению с публичным 
акционерным обществом, что связано с меньшим 
по масштабу предпринимательским потенциалом 
[6] непубличного общества. 

Перейдём к рассмотрению аналогичных 
показателей локального нормотворчества для 
общества с ограниченной ответственностью, 
поскольку эта форма организации бизнеса обла-
дает огромными возможностями в сфере саморе-
гулирования. 

Исходя из абз. 2, п. 2, ст. 2 ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» «обще-
ство может иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности, необходимые для осу-
ществления любых видов деятельности, не запре-
щённых федеральными законами, если это не 
противоречит предмету и целям деятельности, 
определено ограниченным уставом общества» 
[13]. Это определяет, что общество с ограничен-
ной ответственностью обладает способностью 
ограничить круг обязательств, которые будут 
определены уставом общества, в котором будут 
перечислены те направления деятельности, в 
которых общество намерено себя реализовывать. 
Таким образом, устанавливая специальную пра-
воспособность, т.е. способность лица иметь опре-
делённые права и обязанности, обусловленные 
конкретными видами (или конкретным видом) 
деятельности. 

Тем не менее, общество с ограниченной 
ответственностью обладает и общей правоспо-
собностью и, в соответствии с Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ № 6 и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 01.07.1996 
«О некоторых вопросах, связанных с примене-
нием части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»: «при разрешении споров сле-
дует учитывать, что коммерческой организации, 
если в учредительных документах таких коммер-
ческих организаций не содержится исчерпываю-
щий (законченный) перечень видов деятельности, 
которыми соответствующая организация вправе 
заниматься, не может быть отказано в выдаче 
лицензии на занятие соответствующим видом 
деятельности только на том основании, что соот-
ветствующий вид деятельности не предусмотрен 
её учредительными документами» [7]. 

Именно поэтому в уставах часто предусма-
тривается формулировка: «Деятельность обще-
ства не ограничивается видами деятельности, 
оговорёнными в уставе. Общество имеет граж-
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данские права и несёт гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещённых законом» [8].

В целом, ситуация в сфере определения 
компетенций органов управления в обществах с 
ограниченной ответственностью, крайне похоже 
на аналогичную ситуацию в непубличных акцио-
нерных обществах, поскольку п. 2, ст. 66.3 ГК РФ 
указывает, что общество с ограниченной ответ-
ственностью является непубличным обществом 
[2]. 

В целом, эти две формы организации биз-
неса обладают колоссальной диспозитивностью в 
сфере локального нормотворчества, так, в соот-
ветствии с п. 3, ст. 66.3 ГК РФ дозволяется по 
решению участников (учредителей) непубличного 
общества, принятому единогласно, включить в 
устав общества следующие положения:

1) о порядке, отличном от установленного 
законами и иными правовыми актами порядка 
принятия решений о проведении заседания 
общего собрания или заочного голосования участ-
ников общества, порядка подготовки и проведе-
ния заседания общего собрания или заочного 
голосования участников общества, а также 
порядка принятия решений общего собрания, при 
условии, что такие изменения не лишают участни-
ков общества права на участие в заседании 
общего собрания общества или в заочном голосо-
вании и на получение информации о них;

2) о требованиях, отличных от установлен-
ных законами и иными правовыми актами требо-
ваний к количественному составу, порядку форми-
рования и проведения заседаний коллегиального 
органа управления общества или коллегиального 
исполнительного органа общества;

3) о порядке осуществления преимуще-
ственного права покупки доли или части доли в 
уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью или преимущественного права 
приобретения размещаемых акционерным обще-
ством акций либо ценных бумаг, конвертируемых 
в его акции, а также о максимальной доле участия 
одного участника общества с ограниченной ответ-
ственностью в уставном капитале общества [2].

Непубличное акционерное общество, в соот-
ветствии с п. 5, ст. 41 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», может определить (в уставе) отличный от 
установленного в указанной выше статье ГК РФ 
порядок осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых непубличным 
обществом акций либо эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в его акции [11].

В целом, федеральным законодательством 
уделяется достаточно большое внимание локаль-
ному нормотворчеству. Помимо вышеупомянутых 
нормативных актов, положения, регулирующие 

возможность применения организацией локаль-
ных актов ею разработанных, содержатся в иных 
федеральных законах. Так, в соответствии с п. 1, 
ст. 2 ФЗ «О некоммерческих организациях»: 
«структура, компетенция, порядок формирования 
и срок полномочий органов управления некоммер-
ческой организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени некоммерче-
ской организации устанавливаются учредитель-
ными документами некоммерческой организации 
в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном и иными федеральными законами» [9]. 

Федеральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре РФ» устанавливает прин-
цип самоуправления адвокатуры, её независи-
мость и недопустимость государственного и иного 
вмешательства в её дела, что устанавливает 
позитивные условия для развития института 
локального нормотворчества в сфере регулирова-
ния адвокатской деятельности [10]. В частности, 
адвокаты обязаны соблюдать правила, которые 
устанавливаются Кодексом профессиональной 
этики, принятым Всероссийским съездом адвока-
тов. 

Локальное нормотворчество играет огром-
ную роль в сфере организации образовательной 
деятельности – огромное место этому институту 
уделяется в ФЗ № 273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [12], в соответствии с которым, в 
том числе, определены особенности управленче-
ской деятельности современного руководителя 
образовательной организации [5] с учётом и опо-
рой на принципы и правила ассертивного поведе-
ния [4] и т.д. Есть и иные нормативно-правовые 
акты, которые, так или иначе, затрагивают тему 
локального нормотворчества, что свидетель-
ствует о достаточно большой роли, возлагаемой 
Законом, на внутренние нормы организации, регу-
лирующие её деятельность. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В представленном исследовании дается характеристика современного 
состояния теоретических и практических аспектов нормативного регулирования земле-
пользования на уровне органов местного самоуправления как наиболее приближенному к 
населению уровню публичной власти. В исследовании отмечается, что особую актуаль-
ность для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
сфере землепользования является прозрачность процедур выдачи разрешений на земле-
пользование и соблюдение прав граждан на получение земельных участков. Важно, чтобы 
процедуры выдачи разрешений были понятны и доступны для всех заинтересованных сто-
рон, а права граждан на получение земельных участков были соблюдены. На основании 
структурного анализа действующей источниковой базы нормативного регулирования зем-
лепользования на муниципальном уровне и доктринальных взглядов современных исследо-
вателей теоретических и практических аспектов вопросов землепользования сформули-
рованы авторские предложения по гармонизации правового регулирования исследуемых 
вопросов. В частности, отмечается необходимость улучшения механизма контроля за 
исполнением решений органов местного самоуправления в сфере землепользования, разви-
тия партнерства между органами местного самоуправления и бизнес-сообществом и рас-
ширение механизмов цифровизации в сфере землепользования, включая создание специали-
зированных информационных порталов, баз данных и систем, связанных с землепользова-
нием, а также развитие электронных сервисов, позволяющих получать и предоставлять 
информацию в электронном виде, сокращая время на оформление различных документов. 
Кроме того, важным фактором является совершенствование механизмов контроля за ис-
пользованием земельных участков и за соблюдением законодательства в этой сфере, 
включающее в себя ужесточение ответственности за нарушение правил землепользова-
ния, в том числе путем ужесточения штрафов и других мер юридической ответственно-
сти. Представляется, что комплексное применение данных мер улучшит деятельность 
органов местного самоуправления в сфере землепользования и повысить эффективность 
регулирования данной области.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, землепользование, муниципали-
тет, цифровизация, муниципальный контроль, взаимодействие, разрешение на землеполь-
зование, земельные участки.
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Annotation. The presented study characterizes the current state of theoretical and practical 
aspects of regulatory regulation of land use at the level of local governments as the level of public 
authority closest to the population. The study notes that the transparency of procedures for issuing 
land use permits and respect for the rights of citizens to receive land plots is of particular relevance 
for assessing the effectiveness of local governments in the field of land use. It is important that the 
procedures for issuing permits are clear and accessible to all interested parties, and that the rights of 
citizens to obtain land plots are respected. Based on a structural analysis of the current source base 
for the regulatory regulation of land use at the municipal level and the doctrinal views of modern re-
searchers of theoretical and practical aspects of land use issues, the author’s proposals for harmo-
nizing the legal regulation of the issues under study are formulated. In particular, there is a need to 
improve the mechanism for monitoring the implementation of decisions of local governments in the 
field of land use, develop partnerships between local governments and the business community and 
expand digitalization mechanisms in the field of land use, including the creation of specialized infor-
mation portals, databases and systems related to land use , as well as the development of electron-
ic services that make it possible to receive and provide information in electronic form, reducing the 
time for processing various documents. In addition, an important factor is the improvement of mech-
anisms for monitoring the use of land plots and compliance with legislation in this area, including 
tightening liability for violation of land use rules, including by tightening fines and other legal liability 
measures. It seems that the comprehensive application of these measures will improve the activities 
of local governments in the field of land use and increase the efficiency of regulation in this area.
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tion, land use permits, land plots.

Прежде всего, для выявления проблем 
землепользования и застройки терри-
тории первоначально необходимо 

оценить порядок и реализацию действующего 
нормативного регулирования.

Для проведения такой оценки можно исполь-
зовать различные критерии, такие как прозрач-
ность процедур выдачи разрешений на земле-
пользование, соблюдение прав граждан на полу-
чение земельных участков, эффективность 
использования земельных ресурсов и др. [1, С. 
220]

Одним из инструментов оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправ-
ления может быть анализ жалоб и обращений 
граждан, связанных с землепользованием. Важно 
учитывать количество и качество ответов на эти 
обращения со стороны органов местного самоу-
правления.

Также можно провести анализ принятых 
решений органами местного самоуправления в 
сфере землепользования и оценить их эффектив-
ность. Например, можно исследовать, какие доли 
земли были отведены под жилую застройку, про-
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мышленность, сельское хозяйство и т.д., и оце-
нить соответствие этих долей потребностям 
общества и экономики региона.

Также важным критерием оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере землепользования является про-
зрачность процедур выдачи разрешений на зем-
лепользование и соблюдение прав граждан на 
получение земельных участков. Важно, чтобы 
процедуры выдачи разрешений были понятны и 
доступны для всех заинтересованных сторон, а 
права граждан на получение земельных участков 
были соблюдены.

В современных условиях органы местного 
самоуправления сталкиваются с рядом проблем и 
трудностей при регулировании землепользова-
ния. 

Одной из главных проблем является недо-
статок квалифицированных кадров, способных 
решать сложные задачи в области землепользо-
вания [2, С. 31]. 

В связи с этим возникают проблемы в орга-
низации работы органов местного самоуправле-
ния по выдаче разрешений на землепользование, 
проведению инспекций и контролю за использова-
нием земельных участков.

Другой проблемой является несовершен-
ство законодательства и нормативных докумен-
тов в области землепользования. Некоторые 
положения законодательства могут противоре-
чить друг другу или не соответствовать реальной 
практике. Это может приводить к различным 
непредвиденным ситуациям, неясностям в приня-
тии решений и трудностям в применении законо-
дательства.

Также нередко возникают конфликты между 
различными заинтересованными сторонами 
(например, между землевладельцами и застрой-
щиками), которые могут затягиваться на длитель-
ное время и затруднять работу органов местного 
самоуправления.

Еще одной проблемой является необходи-
мость балансирования между экономическими 
интересами застройщиков и интересами жителей 
муниципалитета. Нередко застройщики стремятся 
максимизировать свою прибыль, что может приво-
дить к противоречиям с местным населением, 
которое хочет сохранить экологически чистую и 
благополучную среду обитания [3, С. 217].

Для более детального анализа и выявления 
проблем органов местного самоуправления в 
сфере землепользования проводятся соответ-
ствующие исследования и опросы населения. 
Одним из таких исследований может быть анализ 
публичных отчетов органов местного самоуправ-
ления, а также анализ отзывов и жалоб жителей 
на работу этих органов.

Предложения по улучшению деятельности 
органов местного самоуправления в сфере зем-
лепользования направлены на анализ текущих 
проблем и предложение конкретных мер по повы-
шению эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в сфере землепользо-
вания. Ниже приведены некоторые возможные 
предложения:

Улучшение механизма контроля за исполне-
нием решений органов местного самоуправления 
в сфере землепользования [4, С. 79]. 

Для этого может потребоваться создание 
специальных органов и инструментов контроля, 
таких как мониторинговые комиссии, аудиты, 
обзоры и оценки. Также необходимо сформиро-
вать единые стандарты и методологии оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в сфере землепользования.

Упрощение процедуры получения разреше-
ний на землепользование [5, С. 71]. Для этого 
необходимо упростить и ускорить процесс выдачи 
разрешений, сократив время, затрачиваемое на 
рассмотрение заявок и выдачу соответствующих 
документов. Также можно улучшить систему кон-
сультирования и информирования граждан и 
предпринимателей о процедурах получения раз-
решений и требованиях, связанных с землеполь-
зованием.

Развитие партнерства между органами мест-
ного самоуправления и бизнес-сообществом. Это 
может произойти за счет создания инструментов, 
направленных на упрощение процедур, связан-
ных с землепользованием, и снижение админи-
стративных барьеров для ведения бизнеса в дан-
ной области.

Введение эффективных механизмов граж-
данского контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления в сфере землепользо-
вания. Для этого может потребоваться создание 
механизмов обратной связи, систем обращений и 
жалоб, а также общественных советов и комис-
сий.

Развитие цифровизации в сфере земле-
пользования. Это может быть достигнуто за счет 
создания специализированных информационных 
порталов, баз данных и систем, связанных с зем-
лепользованием. Также необходимо развивать 
электронные сервисы, позволяющие получать и 
предоставлять информацию в электронном виде, 
сокращая время на оформление различных доку-
ментов.

Одним из важных шагов для улучшения дея-
тельности органов местного самоуправления в 
сфере землепользования является развитие и 
внедрение геоинформационных систем (далее – 
ГИС). ГИС позволяют собирать, хранить, обраба-
тывать, анализировать и визуализировать про-
странственные данные, что может значительно 
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упростить процессы землепользования. Напри-
мер, ГИС могут использоваться для оценки 
земельных участков, определения их границ и 
характеристик, а также для мониторинга исполь-
зования земель.

Важным аспектом улучшения деятельности 
органов местного самоуправления является 
совершенствование нормативно-правовой базы, 
регулирующей землепользование. 

Необходимо упростить и унифицировать 
процедуры получения разрешений на землеполь-
зование, а также установить четкие критерии и 
требования к использованию земельных участков.

Кроме того, важно совершенствовать меха-
низмы контроля за использованием земельных 
участков и за соблюдением законодательства в 
этой сфере. Необходимо усилить ответственность 
за нарушение правил землепользования, в том 
числе путем ужесточения штрафов и других мер 
юридической ответственности.

Наконец, важным аспектом является улуч-
шение информационной прозрачности и доступ-
ности данных о землепользовании. Необходимо 
создавать специализированные информацион-
ные ресурсы, где граждане и организации могут 
получать информацию о землепользовании, про-
цедурах получения разрешений на землепользо-
вание и других вопросах, связанных с использова-
нием земельных участков. Также важно обеспе-
чить доступность и понятность информации о 
землепользовании для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и других маломобиль-
ных групп населения.

Все эти меры могут помочь улучшить дея-
тельность органов местного самоуправления в 
сфере землепользования и повысить эффектив-
ность регулирования данной области.

Кроме того, цифровизация может способ-
ствовать упрощению и ускорению процедур полу-
чения разрешений на землепользование, а также 
повышению прозрачности этого процесса. 
Системы электронного документооборота могут 
значительно уменьшить временные затраты на 
оформление разрешительной документации, а 
также снизить риски ошибок и улучшить контроль 
за выполнением всех необходимых процедур.

Важно также отметить, что развитие цифро-
вых технологий может существенно повысить 
качество мониторинга состояния земельных 
участков и контроля за их использованием. Напри-
мер, создание систем дистанционного зондирова-
ния и геоинформационных систем позволит 
быстро и точно получать данные об изменениях 
земельного покрова и использовании земельных 
участков. Это, в свою очередь, может содейство-
вать более эффективному контролю за соблюде-
нием правил землепользования и предотвраще-
нию незаконной застройки и использования 
земель.

Таким образом, развитие цифровизации в 
сфере землепользования является важным 
направлением, которое может существенно повы-
сить эффективность деятельности органов мест-
ного самоуправления в этой области. Создание 
специализированных информационных ресурсов 
и систем, а также использование современных 
цифровых технологий, могут содействовать более 
точному контролю за использованием земельных 
участков и повысить уровень защиты земельных 
ресурсов.

Список литературы:

[1] Репина Н.М. Основные направления 
повышения эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления в сфере земле-
пользования // Научные труды Поволжской госу-
дарственной академии государственной службы. 
2019. № 2 (26). С. 219-226.

[2] Агапова А.В., Андрианова О.Н. Организа-
ция землеустройства и земельного кадастра в 
условиях цифровой экономики // Научно-техниче-
ский вестник информационных технологий, меха-
ники и оптики. 2019. № 6 (126). С. 29-33.

[3] Землепользование: правовые основы, 
организация и контроль / Под ред. О.С. Иванова. 
Москва: Норма, 2019. С. 215-220.

[4] Першина О.В. Развитие цифровизации в 
сфере землепользования // Инновационная эко-
номика и общество. 2019. Т. 8. С. 77-82.

[5] Верле Е.С., Малашенкова В.В. Проблемы 
землепользования юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей // Хозяйство и право. 
2023. № 6. С. 70-82.

Spisok literatury:

[1] Repina N.M. Osnovnye napravleniia povysh-
eniia effektivnosti deiatel’nosti organov mestnogo 
samoupravleniia v sfere zemlepol’zovaniia // Nauch-
nye trudy Povolzhskoi gosudarstvennoi akademii 
gosudarstvennoi sluzhby. 2019. № 2 (26). S. 219-
226.

[2] Agapova A.V., Andrianova O.N. Organizat-
siia zemleustroistva i zemel’nogo kadastra v uslovi-
iakh tsifrovoi ekonomiki // Nauchno-tekhnicheskii 
vestnik informatsionnykh tekhnologii, mekhaniki i 
optiki. 2019. № 6 (126). S. 29-33.

[3] Zemlepol’zovanie: pravovye osnovy, organi-
zatsiia i kontrol’ / Pod red. O.S. Ivanova. Moskva: 
Norma, 2019. S. 215-220.

[4] Pershina O.V. Razvitie tsifrovizatsii v sfere 
zemlepol’zovaniia // Innovatsionnaia ekonomika i 
obshchestvo. 2019. T. 8. S. 77-82.

[5] Verle E.S., Malashenkova V.V. Problemy 
zemlepol’zovaniia iuridicheskikh lits i individual’nykh 
predprinimatelei // Khoziaistvo i pravo. 2023. № 6. S. 
70-82.



132

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

СИДОРОВ Андрей Владимирович, 
специалист по редактированию 

научной литературы отдела по организации
 научной и редакционно-издательской 

деятельности, преподаватель кафедры 
общетеоретических правовых дисциплин 

Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия, 

кандидат филологических наук, 
e-mail: andrewseadorov@gmail.com

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ: АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ 

АСПЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ —  

УЧАСТНИКОВ СНГ

Аннотация. В статье анализируется проблематика, связанная с действенностью 
механизма правового регулирования в русле модельного законодательства МПА СНГ. От-
мечается необходимость выработки единых ключевых юридических терминов (как отрас-
левых, так и общетеоретических) для сближения позиций относительно толкования раз-
рабатываемых норм, конкретизации обозначаемой в модельных актах цели гармонизации 
национального законодательства, что позволит выработать четкие критерии оценки 
эффективности ее достижения, а также рассмотрения вопроса о целесообразности при-
менения технологий оценки регулирующего воздействия и оценки фактического воздей-
ствия в нормотворческом процессе МПА СНГ. 

Ключевые слова: нормотворчество, юридическая терминология, модельное законо-
дательство, гармонизация, унификация.

SIDOROV Andrei Vladimirovich,
specialist in editing scientific literature 

at the Department for Organizing Scientific, 
Editorial and Publishing Activities, 

lecturer at the Department of General Theoretical Legal 
Disciplines of the Northwestern Branch 

of the Russian State University of Justice, 
Candidate of Sciences in Philology

TO THE ISSUE OF RAISING THE EFFICIENCY OF LEGAL 
REGULATION: ANALYSIS OF SOME CHALLENGES ON THE EXAMPLE 

OF RULE-MAKING ACTIVITIES OF THE INTERPARLIAMENTARY 
ASSEMBLY OF THE CIS MEMBER NATIONS

Аннотация. The article examines the issues related to the efficiency of the legal regulation 
mechanism in accordance with the model legislation of the IPA CIS. It is important to establish stand-
ardized legal terminology (both specific to different branches of law and in general theoretical sense) 
to ensure consistent interpretations of developing norms. Additionally, it is crucial to clarify the goal 
of harmonizing national laws, as stated in the model acts, which will help establish clear standards 
for evaluating the efficiency of its attainment, as well as to consider the practicality of incorporating 
regulatory impact assessment and actual impact assessment tools in the rule-making process of the 
IPA CIS.

Key words: rule-making, legal terminology, model legislation, harmonization, unification.

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-7-132-141
NIION: 2018-0076-7/24-695
MOSURED: 77/27-023-2024-7-695



133

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

ТОЛКОВАНИЕ  ПРАВА

Введение. Совершенствование механизмов 
правового регулирования — эта одна из тех тем, к 
которым неоднократно обращаются исследова-
тели, представляющие самые разные области 
юридической науки. Первые анализируют соот-
ветствующую проблематику в науке международ-
ного права [6, 9], вторые сосредотачивают свое 
внимание на ее исследовании в отечественной 
юриспруденции [7, 13], третьи точечно акценти-
руют внимание на вопросах эффективности пра-
вовых норм, рассматривая их сквозь призму опре-
деленного блока общественных отношений [2, 8], 
и т. д. Однако на фоне усиления региональных 
интеграционных процессов особый интерес пред-
ставляет вопрос эффективности нормативно-пра-
вовых механизмов, действующих в рамках таких 
объединений, как Содружество Независимых 
Государств (далее — СНГ, Содружество), консуль-
тативным органом которого выступает Межпарла-
ментская Ассамблея (далее — МПА), занимающа-
яся в том числе разработкой рекомендательных 
(модельных) законодательных актов по вопросам, 
находящимся в сфере общих интересов госу-
дарств — участников Содружества [19].

В свете сказанного, однако, то обстоятель-
ство, что модельные акты МПА СНГ носят реко-
мендательный характер, не отменяет вопроса об 
их эффективности, учитывая, что они призваны 
стать частью национального законодательства 
государств — участников Содружества. Тем не 
менее в статье хотелось бы сосредоточиться на 
анализе тех проблем, решение которых позволит 
вывести обсуждение вопросов, в том числе 
эффективности правового регулирования, в рам-
ках МПА СНГ на новый уровень.

Отсутствие согласованной юридической 
терминологии. Как представляется, это один из 
наиболее проблемных аспектов, когда речь захо-
дит о подготовке модельных законов (кодексов) на 
площадке МПА СНГ. Наиболее яркой иллюстра-
цией сказанному служит подготовленный в 2012 
году Словарь юридической терминологии для 
государств — участников МПА СНГ [20] (далее — 
Словарь), в котором лишь перечисляются поня-
тия, в том числе такие основополагающие, как 
«эффективность законодательства» и «эффек-
тивность права», без раскрытия их сути [21]. Без-
условно, такая форма словаря обусловлена 
целым рядом факторов, включая отсутствие в 
юридической науке на пространстве СНГ единых 
позиций относительно того, что такое система 
права и система законодательства, хотя, безус-
ловно, теоретики права уже не раз давали им те 
или иные определения. Так, под системой права 
понимается, в частности, «совокупность относи-
тельно самостоятельных отраслей права, мини-
мальной «единицей» которой является норма 

права», а система законодательства в свою оче-
редь является «специфической формой выраже-
ния норм права системы права государства» [12, 
с. 57] или «системой внешних (словесно-докумен-
тальных) форм выражения правовых норм» [15, c. 
54-55]. Кроме того, продолжаются дискуссии 
вокруг такого значимого в вопросах эффективно-
сти правового регулирования понятия, как меха-
низм правового регулирования, который, напри-
мер, в одном случае трактуют как «нормативно 
закрепленный, системно организованный ком-
плекс правовых средств, направленный на дости-
жение в соответствии с определенной юридиче-
ской процедурой целей правового регулирования» 
[10, c. 76], в другом — как «систему юридических 
средств, применяя которую государство обеспе-
чивает преодоление препятствий, стоящих на 
пути удовлетворения позитивных интересов субъ-
ектов права» [4, с. 13-14].

На площадке МПА СНГ работа по преодоле-
нию обозначенного проблемного аспекта, как 
представляется, ведется как минимум по двум 
направлениям. Во-первых, практически в каждом 
модельном законе (кодексе) есть раздел, посвя-
щенный основным понятиям [22], которые неодно-
кратно обсуждаются на разных этапах подготовки 
таких документов, в том числе на заседаниях экс-
пертных советов и постоянных комиссий МПА 
СНГ. В этой связи, когда на пленарных заседаниях 
МПА СНГ принимаются модельные законы 
(кодексы), можно говорить об официальном закре-
плении достигнутого на подготовительном этапе 
консенсуса относительно содержащихся в них 
базовых терминов, трактовка которых, тем не 
менее, в ходе дальнейшей рецепции в националь-
ное законодательство может подвергнуться изме-
нениям.

Во-вторых, в случаях, когда решение терми-
нологического вопроса представляется особенно 
затруднительным, можно обратиться к рекомен-
дациям по совершенствованию и гармонизации 
национального законодательства государств — 
участников СНГ, в которых предлагается учиты-
вать приводимые в них формулировки при опре-
делении понятий, используемых в национальных 
законах [23]. Кроме того, отдельные рекоменда-
ции могут быть посвящены сугубо вопросам тер-
минологии [24]. При этом разработка общего 
понятийного аппарата, формулирование опреде-
лений основных понятий в той или иной сфере 
озвучивается как одна из задач, которую необхо-
димо решить для достижения поставленной цели 
(гармонизации). 

В свете сказанного возврат к работе над 
вышеупомянутым словарем как раз и видится 
еще одним шагом на пути преодоления обозна-
ченного проблемного аспекта, поскольку единая, 
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выверенная, согласованная юридическая терми-
нология (не только характерная для отдельно взя-
той сферы регулирования общественных отноше-
ний, но и имеющая общетеоретический смысл) 
позволила бы представителям государств — 
участников МПА СНГ обсуждать в том числе 
вопросы эффективности правового регулирова-
ния с единых смысловых позиций.

Отсутствие единой трактовки эффективно-
сти правового регулирования. В правовой док-
трине существуют различные подходы к опреде-
лению этого понятия. Опосредуя действенность 
механизма правового регулирования эффектив-
ностью норм права, на которые он опирается, 
можно сказать, что речь идет о «соотношении 
между фактическими или предполагаемыми 
результатами действия нормы права с теми 
целями, для достижения которых эти нормы были 
приняты» [14, с. 413], при этом для выявления 
пробелов в реализации норм закона, соответ-
ственно, необходимо соотносить между собой две 
основные величины — «результат» и «поставлен-
ная цель» [3, с. 127]. Такое определение, по сути, 
стало классическим. Однако, например, в пост-
классической юриспруденции, для которой право 
(правовое регулирование) не существует как 
некое единое самостоятельное и самодостаточ-
ное явление, выступая формой иных – «неправо-
вых» – социальных феноменов (экономических, 
политическими, демографическими и т. д.) [17, c. 
79], главным критерием измерения эффективно-
сти правового регулирования, представляющего 
собой практики конкретных людей по конструиро-
ванию правовых норм и их воспроизводству, явля-
ется его «человекоразмерность» (антропологич-
ность). Эффективность права с позиций постклас-
сического измерения правовой реальности — это 
соответствие правового регулирования ожида-
ниям основных «групп интересов» [18, с. 23], а 
для ее измерения необходимо использовать 
методы социальной психологии и учитывать ее 
разработки, относящиеся к специфике восприя-
тия обывателем социальных явлений [17, с. 90]. В 
этой связи проблематизация оценки эффективно-
сти права (в его классическом понимании как 
отношения цели и результата), как отмечают 
исследователи, сопряжена, во-первых, с амбива-
лентностью конечного результата воздействия 
права как всякого социального явления, имею-
щего как положительную, так и отрицательную 
составляющую, во-вторых, со сложностью опре-
деления эффективности отдельно взятого норма-
тивно-правового акта ввиду системного действия 
права, когда одни нормы дополняют друг друга, и, 
в-третьих, с обусловленностью конечного резуль-
тата множеством социальных и природных факто-
ров [16, с. 84-85], учесть которые в полной мере 

не представляется возможным. В этой связи 
видится необходимым продолжить теоретической 
осмысление такого понятия, как эффективность 
правового регулирования, с опорой на его как 
классическое, так и постклассическое толкование.

Вопрос дополнительной конкретизации 
целей принимаемых модельных законов (кодек-
сов). В материалах МПА СНГ прослеживается ско-
рее классическое понимание эффективности пра-
вового регулирования [25]. Так, например, оценка 
эффективности действия нормативных правовых 
актов в сфере противодействия коррупции (анти-
коррупционных правовых норм) включает в себя 
определение «соотношения результата примене-
ния антикоррупционных правовых норм и зало-
женных в них целей правового регулирования» 
[26]. Кроме того, если все-таки исходить из клас-
сического понимания эффективности правового 
регулирования, необходимо обратить внимание 
на то, как, например, в модальных законах (кодек-
сах) сформулирована цель их принятия. Так, в них 
можно встретить следующие формулировки: 
«Целью настоящего Закона является гармонизи-
рованное с нормами международного права регу-
лирование отношений в области…» [27]; «Целью 
настоящего Закона является обеспечение гармо-
низации требований к эффективной реализации 
права каждого гражданина…» [28]; «Целью насто-
ящего Кодекса является гармонизация законода-
тельства в части соблюдения прав и законных 
интересов человека…» [29]; «Целями настоящего 
Закона, основанного на международных правовых 
и этических нормах, является обеспечение гармо-
низации подходов государств — участников 
СНГ…» [30]. В свете сказанного возникает вопрос 
— как определить, что цель гармонизации достиг-
нута? Обозначенный проблемный аспект ослож-
няется еще и тем, что в документах МПА СНГ 
понятие «гармонизация» часто употребляется 
наряду с термином «унификация (сближение)». 
Так, под унификацией следует понимать такое 
состояние законодательств разных государств в 
той или иной сфере и соответствующие меропри-
ятия по их корректировке, при которых их струк-
тура, состав и отдельные положения приводятся к 
одному и тому же виду. Гармонизацию законода-
тельств следует считать более общим процессом 
по отношению к их унификации, так как одним из 
методов гармонизации может оказаться унифика-
ция [31]. Однако наличие указанных определений, 
как видится, все равно пока не позволяет одно-
значно ответить на поднятый ранее вопрос о кри-
териях достижения цели гармонизации, хотя 
нередко она конкретизируется до отдельно взятых 
подцелей [32] и подкрепляется описанием прин-
ципов ее осуществления [33]. Более того, проис-
ходит своего рода «закольцовывание» проблемы, 
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поскольку, исходя их принятого в МПА СНГ терми-
нологического аппарата, модельное законотвор-
чество состоит в «разработке, принятии и опубли-
ковании модельных законодательных актов, отве-
чающих целям сближения (унификации) законо-
дательства» [34], при этом в самих модельных 
законах (кодексах), как показывают примеры 
выше, происходит скорее дублирование, а не рас-
крытие таких целей. Конечно, возможно, рекомен-
дательный характер принимаемых законодатель-
ных актов предполагает как раз такие общие, 
рамочные формулировки в силу необходимости 
нахождения точек сопряжения разных националь-
ных правопорядков, однако представляется, что в 
вопросе оценки эффективности правового регули-
рования, если все-таки его и поднимать на пло-
щадке МПА СНГ, конкретика играет решающую 
роль.

Вопрос внедрения существующих техноло-
гий правового мониторинга в нормотворческий 
процесс МПА СНГ. Говоря об оценке эффективно-
сти правового регулирования, исследователи 
нередко апеллируют таким понятием, как право-
вой мониторинг [11, c. 60], который в отечествен-
ном нормотворческом процессе принимает в том 
числе такие формы, как оценка регулирующего 
воздействия (далее — ОРВ) и оценка фактиче-
ского воздействия (далее — ОФВ). Технология 
ОРВ, «выступая эффективным средством про-
фессиональной оценки рисков, повышения каче-
ства проектируемых правовых норм и способом 
обеспечения обратной связи между регулирую-
щими органами и институтами гражданского 
общества» [5, c. 142], получила мощный импульс к 
развитию в 2012 году с принятием Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» [35], в котором, в част-
ности, Правительству РФ поручалось «установить 
обязательный для федеральных органов испол-
нительной власти порядок [36], предусматриваю-
щий проведение ими оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов и 
их публичного обсуждения на всех стадиях подго-
товки указанных проектов». При этом предметную 
область ОРВ составляют обязательные требова-
ния (Закон № 247-ФЗ [37]), организация и осу-
ществление государственного контроля (надзора), 
отношения по взиманию налогов и сборов и в 
области порядка и правил регулирования тамо-
женного дела, создание, реорганизация и ликви-
дация юридических лиц и осуществление ими 
своей деятельности, установление, применение и 
исполнение требований к продукции или связан-
ным с ней процессам, а также к выполнению работ 
и оказанию услуг, применение мер ответственно-
сти за нарушение законодательства, оценка соот-

ветствия, безопасность процессов производства, 
полномочия субъектов Российской Федерации 
[38]. Так, из п. 4 ст. 53 Федерального закона от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации» [39] и п. 5 ст. 46 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [40] следует, что оценка 
регулирующего воздействия «проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятель-
ности…».

В развитие технологии ОРВ появилась про-
цедура ОФВ, целью которой «является анализ 
достижения целей регулирования, заявленных в 
сводном отчете о проведении оценки регулирую-
щего воздействия (при наличии), определение и 
оценка фактических положительных и отрица-
тельных последствий принятия нормативных пра-
вовых актов…» [41]. Как отмечают исследователи, 
«ОРВ — это информационно-аналитический спо-
соб (технология) определения и количественной 
оценки эффективности предлагаемого норматив-
ного регулирования, до того как будет принято 
такое решение (оценка ex ante (лат.) — до свер-
шившегося факта), ОФВ — это способ (техноло-
гия) получения объективной информации о 
последствиях установленного регулирования (по 
сути, оценка регулирующего воздействия ex post 
(лат.) — после свершившегося факта)» [1, с. 
20-21].

В свете сказанного проработка вопроса об 
использовании указанных технологий в нор-
мотворческом процессе МПА СНГ представляется 
вполне целесообразной, учитывая, что, например, 
ОРВ, как отмечается, «может применяться на 
«ранней стадии», когда проект нормативного пра-
вового акта не разработан и существует лишь 
идея или концепция правового регулирования. В 
таком случае эксперты могут представить обосно-
ванные аргументы о том, действительно ли требу-
ется принятие нормативного правового акта для 
достижения целей правового регулирования» [5, 
с. 139]. Этот тезис коррелирует с положением о 
том, что при обращении в МПА СНГ о необходи-
мости разработки и принятия конкретного модель-
ного законодательного акта необходимо обосно-
вать в том числе «прогнозируемую эффектив-
ность использования модельного законодатель-
ного акта в законодательстве государств 
Содружества» [42]. Кроме того, нормы, посвящен-
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ные ОРВ, обнаруживаются также в законодатель-
стве Республики Армения [43], Республики Казах-
стан [44], Республики Беларусь [45], Республики 
Узбекистан [46]. Соответственно, анализ опыта 
применения этой технологии в указанных государ-
ствах — участниках СНГ и текущих результатов ее 
внедрения в отечественное правовое поле позво-
лил бы не только сформулировать единое опре-
деление ОРВ, но и согласовать ее предметную 
область и методику проведения, адаптировав их 
под нужды МПА СНГ.

Выводы. Таким образом, проанализировав 
проблематику, связанную с действенностью меха-
низма правового регулирования, сквозь призму 
модельного законотворчества МПА СНГ, можно 
отметить следующее: во-первых, отсутствие еди-
ных согласованных фундаментальных понятий 
(например, таких, как эффективность права, 
эффективность законодательства), как представ-
ляется, препятствует выработке производной тер-
минологии и, как следствие, предметному обсуж-
дению соответствующих вопросов, в том числе на 
уровне экспертных советов МПА СНГ, в связи с 
чем видится необходимым вернуться к теоретиче-
скому осмыслению такой терминологии, взяв за 
основу уже имеющиеся наработки (например, 
упомянутый в статье Словарь); во-вторых, допол-
нительная конкретизация цели гармонизации, 
заявляемой в модельных законах (кодексах), 
позволит точнее сформулировать критерии ее 
достижения; в-третьих, не лишена оснований 
идея заимствования технологий ОРВ и ОФВ (в 
том объеме и в той форме, в каких это будет целе-
сообразно) в нормотворческий процесс МПА СНГ 
в целях дальнейшего повышения его значимости 
для государств — участников Содружества.
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ЧАЕВЫЕ: ЮРИДИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРИВЫЧНЫХ СЛОВ

Аннотация. Практика использования слов, ставших для каждого человека привычным 
средством социальной коммуникации, показывает, что участники общения обычно не раз-
личают оттенков их смысла, не задумываются об особенностях использования известно-
го слова в языке для специальных целей. Чаевые – деньги, выдаваемые за мелкие услуги 
сверх полагающейся оплаты. Данная форма благодарности нуждается в правовой оценке. 
Обыденное понимание слова «чаевые» отличается от его юридического смысла. В обсто-
ятельствах публично-правового характера выплата чаевых, кроме установленных исклю-
чений, противоречит требованиям закона. Рассматриваемое слово в юридическом языке 
используется как в общеупотребительном, так и в специальном юридическом значении. В 
статье обосновывается вывод о юридическом смысле привычной лексики, который прояв-
ляется при включении ее понимания в сферу герменевтики права. 
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TIPS: THE LEGAL MEANING OF FAMILIAR WORDS

Annotation. The practice of using words, which have become a familiar means of social com-
munication for every person, shows that participants in communication usually do not distinguish the 
shades of their meaning, do not think about the specifics of using a well-known word in a language 
for special purposes. Tips are money given out for small services in excess of the required payment. 
This form of gratitude needs a legal assessment. The everyday understanding of the word “tip” differs 
from its legal meaning. In circumstances of a public legal nature, the payment of tips, except for the 
established exceptions, is contrary to the requirements of the law. The word in question in the legal 
language is used both in common use and in a special legal meaning. The article substantiates the 
conclusion about the legal meaning of the usual vocabulary, which manifests itself when its under-
standing is included in the sphere of hermeneutics of law.

Key words: he meaning of familiar words, remuneration, public law circumstances, the text of 
the judicial act, gift, tip, legal language.

Известность и привычность слова ока-
зывает непосредственное влияние на 
частоту его употребления в речи. 

Оставляя в стороне профессиональную склон-
ность к употреблению специальной лексики пред-
ставителями различных сфер производства, науки 
и искусства, обратимся к практике использования 
слов, ставших для каждого человека неотъемле-
мым средством социальной коммуникации в 
повседневной жизни.

Произнося знакомые слова, участники обще-
ния обычно не различают оттенков их смысла, не 

отдают отчёта, почему, в какой ситуации и с какой 
целью принято так говорить. Лишь немногие заду-
мываются об особенностях использования при-
вычного слова или известного словосочетания в 
языке для специальных целей.

«Слова у нас до важного самого в привычку 
входят, ветшают, как платье». – метко заметил 
В.В. Маяковский [15, с. 231 - 310].

Одним из таких исключительно распростра-
ненных и часто употребляемых является обозна-
чение денег, выдаваемых за мелкие услуги сверх 
полагающихся, – слово «чаевые» [20, с. 1174].
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В салонах услуг, носильщикам, таксистам, 
курьерам и музыкантам чаевые обычно остав-
ляют в качестве дополнительного вознагражде-
ния, но чаще всего — официантам, бариста и бар-
менам за оригинальную подачу блюд, профессио-
нальное обслуживание, сообщение интересной 
дополнительной информации и так далее. 

Современные формы предоставления чае-
вых различны – от непосредственной передачи 
денежных знаков до возможности бесконтактного 
выражения признательности в денежной форме 
через опцию голосового помощника, используе-
мую для проведения платежа [18]. 

Вместе с тем, подобная форма благодарно-
сти свидетельствует не только о щедрости кли-
ента или высоком профессионализме работника 
сферы обслуживания, но и предполагает оценку 
рассматриваемых выплат, как минимум, с позиций 
гражданского и налогового права. 

Так, Департамент налоговой и таможенной 
политики Министерства финансов Российской 
Федерации квалифицировал безвозмездную и 
добровольную передачу (перечисление) клиен-
тами ресторанов (кафе) денежных средств, про-
изводимую напрямую, официантам в виде чае-
вых, как отвечающую признакам договора даре-
ния, установленным в пункте 1 статьи 572 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. При 
этом было указано, что в соответствии с пунктом 1 
статьи 210 Налогового кодекса Российской Феде-
рации при определении налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц учитываются все 
доходы налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах. Однако, в 
соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 того же 
Кодекса доходы в денежной и натуральной фор-
мах, получаемые налогоплательщиками от физи-
ческих лиц в порядке дарения, за исключением 
указанных в законе случаев, обложению налогом 
на доходы физических лиц не подлежат.

Таким образом, правовая позиция Департа-
мента налоговой и таможенной политики Мини-
стерства финансов Российской Федерации 
состоит в том, что чаевые в гражданско-правовом 
и налогово-правовом смысле являются, необлага-
емым налогом, доходом, полученным налогопла-
тельщиком от физических лиц в порядке дарения.

Вместе с тем в рассматриваемом разъясне-
нии было указано, что случаи, когда внесение 
чаевых за оказание услуг происходит не путем 
передачи наличных или перечисления напрямую 
с банковской карты клиента на банковскую карту 
официанта, а перечислением на расчетный счет 
организации, имеют иную правовую регуляцию 
[3]. 

Опираясь на указанные правовые особенно-
сти чаевых, представляется возможным выделить 

первую юридическую особенность смысла этого 
слова, которая связана с некоторой дивергенцией 
его обыденного понимания, как поощрения за 
высокое качество обслуживания, и юридической 
квалификацией, как суммы, передаваемой по 
договору дарения без встречного представления.

Если в зарубежных странах вознаграждение 
«на чай» занимает значительную часть системы 
оплаты труда работников сферы обслуживания 
(Швеция, Бразилия, Эстония, Чехия, Италия, Нор-
вегия, Португалия), поскольку является устояв-
шимся элементом культурного кода и составляет 
приблизительно 10 % от суммы счета, то в России 
исполнитель услуги, например, общественного 
питания не вправе без согласия потребителя вно-
сить в договор (заказ) платежи, комиссии, доплаты 
и чаевые, не включенные в стоимость продукции, 
указанной в меню (прейскуранте). Потребитель 
вправе отказаться от несения таких дополнитель-
ных расходов, а если они были произведены, - 
потребовать от исполнителя возврата уплаченной 
суммы [2].

Таким образом, за рубежом, например, в 
общественной юридической культуре западных 
стран, чаевые расцениваются как часть оплаты 
труда работников сферы обслуживания, выступая 
в качестве вынужденной добровольности, когда, 
по меткому выражению французского литератора 
начала прошлого века Огюста Детефа, у получа-
теля услуги есть право не давать чаевые, но нет 
свободы не давать их [13].

В России так же не забывают о благодарно-
сти, однако такие формы ее проявления, как чае-
вые не считаются обязательными, особенно, в 
ситуациях, «где нет ни истинной приветливости, 
ни искренней веселости, а есть только желание 
похвастаться и расчет на тринкгельд (чаевые)» 
[17]. 

Отметим, что выплата такого дополнитель-
ного вознаграждения, как чаевые, характерна для 
общественных отношений, входящих в область 
частноправового регулирования. В обстоятель-
ствах публично-правового характера чаевые не 
предполагаются, а их выплата является противо-
законной. Такой подход является традиционным 
для отечественного законодательства, в соответ-
ствии с которым еще в дореволюционный период 
«мздоимством, наказуемым денежным взыска-
нием в размере двойной стоимости подарка, счи-
талось получение должностным лицом ценностей 
«без изъявления на то согласия» за действие, уже 
учиненное и не сопровождающееся нарушением 
служебных обязанностей» [12, с. 47 - 51]. 

На основании соответствующих положений 
современного российского права отрицательную 
юридическую оценку получает не только дополни-
тельное нелегальное вознаграждение государ-
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ственным служащим, но и практика так называе-
мой бытовой коррупции, выражающаяся в подар-
ках педагогам и врачам, обусловленных чувством 
благодарности и очевидно схожих в аспекте моти-
вации с выплатой чаевых официантам и барме-
нам [19, с. 50 - 56]. 

В то же время, разнообразие жизненных 
обстоятельств, связанное с оказанием медицин-
ской помощи на дому или приемом пациента во 
внерабочее время, дополнительными (сверх тех, 
которые подлежат оплате работодателем) учеб-
ными занятиями и другие подобные действия [14, 
с. 24 - 30], выступило причиной введения законо-
дателем исключения, закрепленного в части 1 ста-
тьи 575 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, регламентирующей запрещение дарения. 
Так, не является противоречащей закону практика 
обычных подарков, стоимость которых не превы-
шает трех тысяч рублей, работникам образова-
тельных организаций, медицинских и социальных 
организаций гражданами, находящимися в них на 
лечении, содержании или воспитании, супругами 
и родственниками этих граждан [1].

Установленная выше правовая природа чае-
вых, как дохода, полученного налогоплательщи-
ком от физических лиц в порядке дарения, позво-
ляет согласиться с мнением Н.А. Озовой, отмеча-
ющей, что «термин «подарок» более обширен и 
поглощает понятие «чаевые», от чего в некоторых 
случаях представляется более удачным [1, с. 12 - 
16].

Вместе с тем, не вдаваясь в особенности 
административно-правовой и уголовно-правовой 
квалификации действий медицинских работников 
и работников образовательных организаций, свя-
занных с получением подарков, отметим, что бла-
годарность пациентов и учащихся врачам и педа-
гогам «из полы в полу» далеко не всегда соответ-
ствует закону, а напротив, может носить крими-
нальной характер.

Указанное позволяет вести речь о второй 
особенности юридического смысла рассматрива-
емого слова, которая состоит в том, что упомина-
ние о чаевых в публично-правовых обстоятель-
ствах влечет опасность смешения мздоимства с 
получением подарков, вызванных чувством благо-
дарности и проявлением искренней признатель-
ности, когда, как отмечает А.Н. Антипов, законода-
тель «не ограничивает в гражданах чувство благо-
дарности к органам власти (конкретным долж-
ностным лицам), которые пробудили это чувство 
честным исполнением возложенных на них обя-
занностей» и каждый обладатель дискреционных 
полномочий «сумеет прекрасно разобраться в 
обстоятельствах дела и отличить дозволенное от 
недопустимого» [11, с. 33 - 35].

Отметим, что слово «чаевые» довольно 
часто встречается в тексте правоприменительных 
документов, например, таких как судебные акты. 
Так, Верховный Суд Российской Федерации в 
одном из определений, перечисляя похищенные 
из игрового клуба суммы, указывает чаевые, 
оставленные посетителями [4].

В другом случае Зеленоградский районный 
суд Калининградской области, описывая обстоя-
тельства трудового спора, отмечает, что истица, 
выполняя трудовую функцию по должности офи-
цианта, использовала банковскую карту, куда 
поступала заработная плата и чаевые [7].

Октябрьский районный суд города Кирова 
Кировской области, рассмотрев неурегулирован-
ные разногласия между работником и работодате-
лем, в тексте судебного решения отметил, что 
«при исполнении трудовых обязанностей истец 
получала чаевые, которые в счет не включались, 
в кассе не отражались» [5]. 

Нетрудно заметить, что суды в упомянутых 
случаях ведут речь о чаевых в привычном обще-
принятом смысле, связанном с поощрением за 
высокое качество обслуживания, однако данное 
слово в тексте судебных актов может обладать 
иным смысловым содержанием. Например, в 
решении Магасского районного суда (Республика 
Ингушетия) встречается упоминание «иных расхо-
дов (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), 
не включенных в стоимость продукции», которые 
по мнению истца должны быть квалифицированы, 
как «условия, ущемляющие установленные зако-
ном права потребителей» [6], а Мировой судья 
Судебного участка №81 города Новороссийска 
Краснодарского края в тексте судебного акта 
использует слово чаевые наряду со словосочета-
нием «сервисный сбор» [8].

При этом, определенный интерес представ-
ляет то обстоятельство, что в одних случаях слово 
«чаевые» в тексте судебного акта заключается в 
кавычки, что очевидно указывает на подразумева-
емую разницу между его буквальным значением и 
юридическим смыслом [9], а в других случаях рас-
сматриваемое слово кавычками не выделяется 
[10].

Таким образом, слово «чаевые» в юридиче-
ском языке (в частности, в языке правопримени-
тельных актов) может использоваться как в обще-
употребительном, так и в специальном юридиче-
ском значении, что является его третьей семанти-
ческой особенностью.

Проведенное исследование показало, что 
толкование одного из распространенных слов, 
представленное в нормативных правовых актах, а 
также осуществляемое судами и органами испол-
нительной власти, позволяет в определенных слу-
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чаях индуктивно вести речь о юридическом 
смысле привычной лексики, который проявляется 
при включении ее понимания в сферу герменев-
тики права.

Интерпретация слова «чаевые» позволила 
выявить его правовое содержание, основанное на 
большей концентрированности и обобщенности 
информации и предполагающее усложнение алго-
ритма его понимания при использовании в пись-
менной и устной речи. Кроме того, были выявлены 
особенности юридического смысла указанного 
слова, позволяющие адаптировать его в профес-
сиональном сознании носителей юридического 
языка.
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Вопрос о признаках виртуальной формы 
собственности является достаточно 
сложным с точки зрения теоретиче-

ского анализа. Существует большое количество 
классификаций форм собственности, каждая из 
которых детализируется по различным критериям, 
таким как объекты и субъекты собственности, 
характер приобретения и отчуждения. В данном 
контексте, важно проанализировать каждый из 
признаков виртуальной формы собственности и 
понять их влияние на отношения между собствен-
ником и объектом собственности.

I. В основе любых общественных отношений 
всегда стоит субъект, в том числе, и в отношении 
собственности. Субъектом виртуальной формы 
собственности могут стать лишь те, кто непосред-
ственно имеет полный доступ к информацион-

но-цифровому пространству и неограничен в дее-
способности (п. 1 ст. 21 ГК РФ [1]). Важно отме-
тить, что, согласно п. 1 ст. 28 ГК РФ, несовершен-
нолетнее (малолетнее) лицо, в возрасте от 6 до 14 
лет считается недееспособным лицом, однако у 
данного лица есть право на совершение опреде-
лённых сделок, таких как 1) мелкие бытовые 
сделки, 2) сделки на получение безвозмездной 
выгоды, и 3) сделки по распоряжению средствами 
от законного представителя или с его согласия. 
Особенность цифрового пространства заключа-
ется в том, что взаимодействие несовершенно-
летних с такой средой практически невозможно 
проконтролировать, в особенности цифровую 
активность недееспособных лиц. 

Несовершеннолетние и недееспособные 
лица способны создавать аккаунты в социальных 
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сетях, где субъект, например, может публиковать 
личную информацию, обмениваться сообщени-
ями и участвовать в различных мероприятиях 
(осуществлять стриминг, публикацию материалов 
социальных группах и сообществах и т.п.). Такая 
виртуальная активность способна привести к 
потенциальному росту популярности аккаунта, 
который в конечном итоге возымеет экономиче-
ский и имущественный интерес, тем самым 
невольно способно привести к вопросу о судьбе 
такого виртуального имущества.

Именно доступ к виртуальном миру является 
важным составным элементом реализации субъ-
ективных прав (право на защиту виртуальной соб-
ственности, право цессии (требования) на совер-
шение конкретных действий и т.д.). Как отмечал 
сам Председатель Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации В. Д. Зорькин [2], цифровые 
права – это права субъектов на возможность сво-
бодного доступа, использования, создания и рас-
пространения цифрового контента, а также на 
использование компьютеров, мобильных 
устройств и доступ к интернету. Цифровое право 
предоставляет свободу и цифровую неприкосно-
венность субъектов по осуществлению деятель-
ности в информационно-цифровом пространстве, 
тем самым обеспечивая их защиту интересов в 
онлайн пространстве.

При реализации своих прав в виртуальном 
пространстве, субъект будет неразрывно связан с 
использованием массива данных (информация, 
которая представлена в виде цифровой бинарной 
системы) и цифровых технологий (цифровые 
вычислительные машины, которые позволяют 
осуществлять высокоскоростную передачу и 
обработку цифровых данных с использованием 
цифровой сети).

Таким образом, субъектом цифровых прав 
по поводу владения, использования и распоряже-
ния виртуальной собственностью является дее-
способное физическое лицо (а не его цифровой 
аватар), имеющее непосредственный доступ к 
цифровым данным с использованием цифровых 
технологий.

Субъектом отношений по владению, исполь-
зованию и распоряжению виртуальной собствен-
ности может являться юридическое лицо.

А. Вашкевич [3] в своей работе выделил 
потенциальное лицо в цифровом пространстве – 
«электронного юридического лица». Так, учёный 
рассматривает в перспективе создание электрон-
ной децентрализованной автономной организа-
ции, которая представлена как электронное юри-
дическое лицо, взаимодействие которого осу-
ществляется путём использования «смарт-кон-
трактов» (от англ. Smart contract – «умный 
договор»). Как отметил М. А. Коваленков [4, c. 121-

123], такой умный договор позволяет безопасно и 
эффективно управлять юридическим лицом в 
цифровом мире, создавать его внутреннюю кор-
поративную документацию с использованием 
«блокчейн». По-нашему мнению, такой подход 
действительно может значительно упростить 
управление и сделать операции более эффектив-
ными в рамках децентрализованной автономной 
организации.

На сегодняшний день, юридическое лицо 
является прямым субъектом цифровых правоот-
ношений, что подтверждает постановление Пра-
вительства РФ от 21.12.2021 № 2371 [5] и Модель-
ный закон «О цифровом пространстве, его инфра-
структуре и регулировании в государствах – участ-
никах СНГ» [6]. Данные нормативно-правовые 
акты закрепляют, что юридическое лицо является 
субъектом общественных отношений, которые 
возникают в информационно-цифровом простран-
стве.

Анализируя данные нормативно-правовые 
акты, совершенно логичным будет предположе-
ние, что юридическое лицо – это субъект цифро-
вых правоотношений, который от своего имени 
приобретает и осуществляет права и обязанности 
по владению, пользованию и распоряжению вир-
туальным имуществом (регистрация имущества, 
расходы на содержание, уплата налогов и иных 
обязательных платежей и т.д.), в информацион-
но-цифровом пространстве с использованием 
цифровых технологий.

Основным требованием для того, чтобы 
стать субъектом виртуальной собственности, 
является наличие полного доступа к информаци-
онно-цифровому пространству и свободы дей-
ствий. Именно через доступ к виртуальному миру 
субъект получает возможность взаимодейство-
вать с другими субъектами, требовать выполне-
ния определенных действий или их отказ от 
совершения таких действий, а также отстаивать 
свои права в цифровой среде. Важно отметить, 
что субъект виртуальной собственности тесно 
связан с использованием цифровых данных и тех-
нологий. 

Таким образом, субъектом цифровых прав 
признаётся лицо, обладающее правом владения, 
использования и распоряжения виртуальным иму-
ществом, имеющее непосредственный доступ к 
цифровым данным с использованием цифровых 
технологий.

II. Ограничение права на виртуальную соб-
ственность связано так же напрямую с уровнем 
развития цифровых технологий и киберпростран-
ства, а также уровнем киберпреступлений, скла-
дывающейся в информационно-цифровом про-
странстве [7, c. 23]. Согласно ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ права человека и гражданина могут быть 
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ограничены только на основании федерального 
закона и только в той мере, в которой это необхо-
димо для защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Исходя из сказанного, 
право виртуальной собственности является абсо-
лютным только в случае, если не нарушает закон-
ные ограничения, установленные с целью дости-
жения вышеуказанных целей. Ограничения на 
право виртуальной собственности не включают в 
себя ограничение прав третьих лиц (криптобиржы, 
владельцы информационных систем или цифро-
вых платформ и т.п.). По сути, введённое ограни-
чение не распространяется на само право вирту-
альной собственности, однако является факто-
ром, которое обременяет всё имущество, которое 
находится в такой форме собственности.

Ограничение права виртуальной собствен-
ности (абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ), способно выступать 
как некий верхний предел этого права. Нижний 
предел права виртуальной собственности состав-
ляет «бремя содержания» самой собственности, 
которое заключается в обязанности собственника 
обеспечивать содержание своего имущества и 
нести риск случайной цифровой утери, поврежде-
ния, расходы на содержания, регистрацию, стра-
хования имущества и т.д., если иное не предусмо-
трено законом или договором. Важно отметить, 
что в обычной жизни мы как правило не ассоции-
руем нематериальные объекты с понятием бремя 
содержания, однако в случае права виртуальной 
собственности оно так же применимо. Например, 
можно установить срок использования виртуаль-
ного имущества или условия его технической под-
держки (расширение высокоскоростной передачи 
цифровых данных, обновление паролей в целях 
построения защиты идентификации и аутентифи-
кации и т.п.). Таким образом, механизм содержа-
ния виртуальных предметов может быть реализо-
ван через определённые правила и указания для 
их владения, использования и распоряжения.

Собственник виртуального имущества может 
переложить это бремя и риски на другое лицо по 
соглашению сторон, например, заключив договор 
«киберстрахования» от «киберрисков» или дого-
вор «облачного хранения цифровых данных». 
Несоблюдение данного требования может приве-
сти к юридическим последствиям для собствен-
ника, которые могут быть переложены на третьих 
лиц.

Таким образом, собственник виртуального 
имущества может быть ограничен в своём праве 
на виртуальную собственность по аналогии клас-
сической собственности, и нести ответственность 
за обеспечение содержания своего имущества и 
риск его случайной утери или повреждения, за 

исключением случаев, когда это бремя и риски 
перелагается на другие лица согласно закону или 
договору.

III. Согласно доктрине права, собственник 
вправе определять юридическую судьбу имуще-
ства. Виртуальная собственность способно при-
обретаться (в процессе изготовления или созда-
ния путём обработки цифровых данных с исполь-
зованием цифровых технологий, по договору) или 
отчуждаться (путём продажи, дарения, наследо-
вания и т.п.).

Приобретение виртуальной собственности 
становится ключевым моментом не только для 
определения момента возникновения права, но и 
для самого процесса перехода права виртуальной 
собственности. Прежде всего, стоит рассмотреть 
ситуацию, когда речь идёт о возникновении вирту-
альной собственности, появившейся в результате 
деятельности субъекта. С точки зрения права, 
создание виртуального имущества в процессе 
обработки цифровых данных означает возникно-
вение уникального цифрового (виртуального)объ-
екта, который не существовал и не имеет анало-
гов [8, c. 73]. В данном контексте под созданием 
виртуального объекта можно понимать, как про-
цесс разработки и формирования цифрового кон-
тента (цифровые изображения, аудио-, видеоза-
писи, текст, анимированные 3D-модели и т.д.), 
путём использования цифровых технологий, кото-
рые позволяют осуществлять обработку цифро-
вых данных. 

Право виртуальной собственности на вирту-
альный объект, автоматически возникает у дан-
ного лица с созданием такого объекта законным 
путём (не нарушая законодательства защиты 
информации и персональных данных и интеллек-
туальной собственности). Если же виртуальный 
объект изготавливается по запросу другого лица, 
то право собственности на неё будет принадле-
жать заказчику в рамках договорных отношений.

Согласно договорному и интеллектуальному 
праву, при создании виртуального объекта необ-
ходимо использовать только те материалы, кото-
рые являются собственностью заказчика. В про-
тивном случае применяются правила о перера-
ботке (ст. 220 ГК РФ), согласно которому права на 
созданный виртуальный объект переходят к изго-
товителю.

Создание виртуального объекта требует 
соблюдения федерального законодательства. 
Если виртуальный объект создан незаконно, то у 
изготовителя или автора не возникает права соб-
ственности на нее, что совершенно закономерно. 
Например, ст. 1252 ГК РФ предусматривает граж-
данскую ответственность за нарушение исключи-
тельных прав [9], а ст. 273 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации [10] предусматривает целый 
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комплекс уголовно-правовых мер за создание, 
использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ.

Таким образом, определять юридическую 
судьбу своего права на виртуальное имущество 
является не только итогом цифровой трансфор-
мации, но и зарождающимся юридическим фак-
том.

IV. Как и любая другая форма собственности 
предусматривает механизмы защиты. Так, вирту-
альная собственность является частью иных 
форм собственности, что говорит так же о потен-
циально применимых правовых средств защиты 
прав.

Потенциально применимыми способами 
защиты виртуальной собственности можно вклю-
чить как вещно-правовые меры, такие как заклю-
чение договоров о передаче и использовании вир-
туальных объектов (специальные меры защиты). 
Классическим способом защиты можно назвать 
обращение в суд или применение самозащиты в 
соответствии с законом (общие способы защиты). 
Самозащита как уникальный механизм защиты 
способен предоставить собственнику виртуаль-
ного имущества широкий спектр правовых 
средств, которые способствуют более эффек-
тивно устранить нарушения в отношении вирту-
альных объектов. 

Деятельность в области правовой защиты 
виртуальной собственности на сегодняшний день 
привлекает все больше внимания со стороны 
специалистов в сфере права, а также цивилистов. 
Интерес к этой теме подчеркивает значимость 
института права виртуальной собственности для 
развития юридической науки и правовой системы 
в целом. Необходимость обсуждения вопросов, 
связанных с правовой защитой виртуальной соб-
ственности, становится все более актуальной, что 
свидетельствует о важности этого института в 
современном обществе.

Права собственника виртуального имуще-
ства могут быть защищены путем истребования 
его виртуального имущества из незаконного вла-
дения другим лицом по аналогии виндикации. 
Cобственник имеет право в судебном порядке 
потребовать вернуть его виртуальное имущество, 
если оно незаконно находится в распоряжении 
другого лица.

Виртуальное имущество если было приоб-
ретено у лица, которое не имело права его 
отчуждать, то собственник имеет право требовать 
изъять у приобретателя в судебном порядке, даже 
если приобретатель действовал добросовестно 
(учитывал всю информацию о владельце, стоимо-
сти имущества, цифровой платформе), и не знал 
об этом. Важно отметить, что, если виртуальное 
имущество было получено безвозмедно от лица, 

не имевшего на это права, собственник виртуаль-
ного объекта всё равно имеет право вернуть его в 
любом случае. Однако цифровые деньги и активы, 
включая цифровой рубль, не могут быть принуди-
тельно изъяты у добросовестного приобретателя. 
Правила виндикационного требования могут быть 
применены и к спорам о владении виртуальными 
объектами, чтобы обеспечить справедливость и 
защиту интересов собственников.

Собственник виртуального имущества также 
может обратиться за защитой своих прав, даже 
если нет прямого лишения его владения в вирту-
альном пространстве (в порядке негаторного 
иска). Если существует угроза нарушения права 
на виртуальную собственность, лицо, владеющее 
этим имуществом, имеет право требовать устра-
нения возможных нарушений и защиты своих 
интересов от владельца информационной 
системы.

Таким образом, правовые механизмы 
защиты любой из форм собственности предостав-
ляют собственнику более четкие инструменты и 
механизмы для решения споров и конфликтов, в 
том числе в отношении виртуальной собственно-
сти.

Исходя из всего вышесказанного, разрабо-
танные нами признаки виртуальной собственно-
сти, в полной мере соответствуют представлен-
ной нами концепции по закреплению виртуальной 
собственности на законодательном уровне, так 
как в соответствии «аналоговой собственности», к 
данной форме собственности весьма примени-
мыми механизмы классические механизмы 
защиты и ограничений собственника , но c некото-
рыми особенностями.
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Анализ экономической деятельности 
предприятия в первую очередь необ-
ходим для административно-управ-

ленческого персонала компании, для принятия 
правильных управленческих решений, которые 
помогут компании выйти из кризисного положе-
ния, если она там находится или увеличить свои 
финансовые возможности, ведь конечная цель 
работы любой компании это получение прибыли. 
Экономический анализ помогает оценить финан-
совую ситуацию компании за определенный про-
межуток времени, как правило сравнительный 
анализ проводится не менее, чем за 2 года.

Финансовое состояние организации явля-
ется фактически комплексным понятием, так как 
включает в себя самые различные финансовые 
показатели, а также характеристику финансовой 
конкурентоспособности фирмы, иными словами 
её платежеспособности, то есть способности 
выполнять обязательства перед государством и 
различными хозяйствующими субъектами. В 
результате можно отметить, что процедура финан-
сового анализа включает в себя систему специ-
альных знаний, которые связаны напрямую с изу-
чением финансовых процессов в их взаимосвязи, 
выявлением объективных и субъективных факто-
ров. Данные, полученные в результате финансо-
вого анализа деятельности компании – это важ-
нейший инструмент в принятии соответствующих 
управленческих решений [1].

Цель экономического анализа заключается в 
сравнении показателей отчетности деятельности 
компании, для дальнейшего устранении недостат-
ков в финансовой деятельности, которые могут 
быть направлены на создание резервов компа-
нии.

В основе оценки анализа экономической 
деятельности организации лежат, прежде всего, 
такие показатели как уровень полученной при-
были и рентабельность. Чем выше уровень при-
были и рентабельности, тем выше эффективность 
реализуемой деятельности и соответственно воз-
можность обеспечения устойчивого анализа эко-
номической деятельности и как следствие страте-
гического развития компании. Основная задача 
проведения оценки анализа экономической дея-
тельности организации заключается в поиске 
источников финансирования деятельности, обе-
спечения резервами для роста прибыли и рента-
бельности и конкурентоспособности. Это одна из 
основных задач любого бизнеса. Существенное 
значение в анализе прибыли и рентабельности, 
доходов и расходов предприятия отводится непо-
средственно финансовому анализу [3].

Ключевые задачи финансового анализа: 
- контроль доходов и расходов;
- расчет получения прибыли и рентабельно-

сти при работе компании;
- выявление и устранение негативных фак-

торов, влияющих на финансовые показатели 
фирмы;
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- предложение рекомендаций по итогам ана-
лиза;

- осуществление оценки деятельности ком-
пании, выявление резервов, потенциала для обе-
спечения устойчивого финансового положения и 
дальнейшего роста;

- внедрение мероприятий, направленных на 
привлечение дополнительных источников финан-
сирования; 

Показатели прибыли дают возможность оха-
рактеризовать результативность функционирова-
ния хозяйствующего субъекта по различным 
направлениям деятельности. Исходя из получен-
ных результатов, можно выявить приоритеты и 
более рационально выстраивать работу предпри-
ятия. Иными словами, финансовый анализ лежит 
в основе принимаемых управленческих решений 
и в целом регулирования деятельности фирмы, 
служит инструментом укрепления финансовых 
отношений, так как дает возможность наиболее 
объективно оценивать сложившееся положение 
компании [2].

Кроме того, в ходе анализа отчета о финан-
совых результатах рассматривается динамика 
показателей деловой активности, а также финан-
сового цикла. Данные положений к бухгалтер-
скому балансу, а также к отчету о финансовых 
результатах могут быть использованы для прове-
дения оценки состава и движения собственного 
капитала, движения денежных средств, анализа 
дебиторской и кредиторской задолженности, а 
также движения средств финансирования [3].

В основе финансового анализа лежат 
ресурсы предприятия, иными словами, его произ-
водственные фонды, собственные финансовые 
ресурсы, внешние источники финансирования и 
прочие. 

Оценка анализа экономической деятельно-
сти организации базируется на таких принципах 
как:

- взаимосвязь анализируемых показателей;
- всеобщий охват;
- верифицируемость: наличие понятного 

алгоритма для проверки данных;
- логичность перехода от частных показате-

лей к общим;
- обозримость: анализируемые показатели 

должны охватывать различные стороны деятель-
ности компании;

- мультиколлинеарность: взаимное дополне-
ние показателей друг друга, а не дублирование;

- неформальность: максимальный уровень 
объективности в анализируемых показателях, 
предоставление наиболее объективной информа-
ции по текущему состоянию компании и перспек-
тивам её развития с целью принятия корректных 
управленческих решений.

Таким образом, необходимость проведения 
оценки анализа экономической деятельности 
организации связано с поиском возможности для 
формирования финансовых резервов для устой-
чивого состояния компании, обеспечения страте-
гического развития, увеличения уровня инвести-
ционной привлекательности хозяйствующего 
субъекта. Определение финансово-экономиче-
ских показателей в соответствии с нормативными 
документами позволяет обосновать мероприятия, 
направленные на повышение эффективности, 
рентабельности [1].

Финансовый анализ раскрывает противоре-
чивые причинно-следственные связи в изучении 
хозяйственных и финансовых процессов. В основе 
проведения оценки анализа экономической дея-
тельности организации лежит диалектический 
способ познания. 

Характерные черты реализации оценки ана-
лиза экономической деятельности организации:

- применение комплекса показателей, кото-
рые позволяют наиболее рассмотреть финансо-
вую деятельность организации;

- исследование факторов изменений анали-
тических показателей финансовой деятельности 
организации;

- измерение динамики причинно-следствен-
ных связей между различными экономическими и 
финансовыми процессами.

Аналитическая информация в ходе оценки 
анализа экономической деятельности организа-
ции может носить абсолютный или относительный 
характер в зависимости от применяемых показа-
телей для проведения анализа. Так, абсолютные 
показатели характеризуют размер изучаемого 
процесса и потому имеют конкретные единицы 
измерения. Относительные показатели представ-
ляют собой отношение абсолютных и прочих 
показателей. Относительные показатели приме-
няются для обобщения полученных результатов, 
выявления динамики изучаемых процессов. 
Кроме того, относительный характер информации 
позволяет лучше отследить причинно-следствен-
ные связи при изучении факторов, влияющих на 
финансовые показатели, определить приоритет-
ные направления хозяйственной деятельности 
предприятия.

Одним из существенных показателей, 
демонстрирующих некоторые тенденции в финан-
совом состоянии организации является средняя 
величина. Она применяется для обобщения ана-
литической информации, некоторая относитель-
ная величина исследуемых данных. Она обоб-
щает анализируемые признаки, выявляя типич-
ные черты в конкретном времени и условиях. Для 
применения средней величины крайне важна 
однородность используемых данных.
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Метод сравнения является логическим мето-
дом анализа. Он основывается на выявлении схо-
жих и различных черт явлений одного порядка. 
Как правило, в финансовом анализе сравнива-
ются однотипные показатели для обобщения и 
получения соответствующих выводов по анализи-
руемому процессу [4].

Вертикальный или структурный анализ 
представляет собой изучение финансовой отчет-
ности в виде относительных показателей измене-
ния динамики за рассматриваемый период. Благо-
даря вертикальному анализа баланса можно выя-
вить удельный вес тех или иных показателе. Дина-
мический ряд демонстрирует структурные 
изменения, к примеру, в составе активов. Допол-
нением вертикального анализа является горизон-
тальный, демонстрирующий динамику отдельных 
показателей по данным финансовой отчетности. 

При изучении анализа экономической дея-
тельности организации существенное внимание 
уделяется конкретным факторам, которые оказы-
вают прямое влияние на результаты хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Необходимость 
исследования факторов, определяющих финан-
совые результаты, связана с разработкой и реали-
зацией стратегии развития компании, обеспече-
нием устойчивого финансового положения 
фирмы. В этой связи достаточно популярным 
инструментом оценки анализа экономической 
деятельности организации является факторный 
анализ.

Факторный анализ представляет собой 
методику системного исследования, изучения воз-
действия факторов на результаты хозяйственной 
деятельности предприятия. Ключевые задачи 
факторного анализа заключаются в следующем: 

- проведение отбора факторов, влияющих 
на финансовые результаты предприятия; 

- системный подход к изучению возможно-
стей дальнейшего роста или обеспечения устой-
чивого финансового положения компании;

- выявление зависимости между факторами 
и конкретными результатами хозяйственной дея-
тельности; 

- проведение расчетов по оценке влияния 
факторов и их роли в хозяйственной деятельно-
сти предприятия;

- построение факторной модели с целью 
дальнейшего ее практического использования и 
регулирования соответствующих экономических 
процессов, принятия управленческих решений на 
основе сформированной стратегии.

Для характеристики анализа экономической 
деятельности организации используются коэффи-
циенты. Они представляют собой относительные 
величины, которые определяются по данным 

финансовой отчетности предприятия. Ключевыми 
источниками выступают бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах. Среди крите-
риев проведения оценки по финансовым коэффи-
циентам являются платежеспособность, рента-
бельность, эффективность применения активов, 
уровень финансовой устойчивости, а также дело-
вая активность.

Использование финансовых коэффициен-
тов в оценке положения предприятия дает воз-
можность получить достаточно объективную 
информацию. Кроме того, благодаря отработан-
ной методике – это оперативность и относитель-
ная простота применения. Благодаря финансо-
вым коэффициентам становится возможным выя-
вить определенные тенденции в динамике финан-
сового положения организации, оценить 
положение предприятия относительно компа-
ний-конкурентов, а также устранить искажающее 
инфляционное влияние. В результате становится 
возможным получить наиболее полную картину по 
финансовому положению компании [3].

Методика оценки динамического положения 
предприятия базируется на применении несколь-
ких десятков коэффициентов, каждый из которых 
влияет на колебания хозяйственной деятельности 
предприятия в ту или иную сторону. Определять 
динамику можно как по динамике производства, 
так и по динамик продаж. Кроме этих двух видов 
выделяют динамику производственных запасов и 
запасов готовой продукции, динамику денежных 
средств, различных статей капитала.

Помимо обозначенных методов, которые 
относят к формализованным, также существуют 
неформализованные. К ним можно отнести экс-
пертную оценку и метод сценариев. В результате 
можно говорить об обширной методологической 
базе в ходе оценки анализа экономической дея-
тельности организации, что дает возможность 
изучить динамику финансовых показателей с раз-
личных сторон и дать наиболее полную оценку, 
сформулировать необходимые выводы на основе 
сравнения показателей отчетного периода по 
отношению к базисному.

Совокупность методов, применяемых на 
этапах создания компании, является основой 
практического руководства по оценке функциони-
рования компании. Здесь можно выделить два 
основных блока: анализ внутренней среды (дви-
жение сил в системе внутреннего контроля, ана-
лиз сделок, производственно-хозяйственная и 
финансовая деятельность предприятия, работа с 
учредительными документами, положения о под-
разделениях, должностных лицах и др.), анализ 
внешней среды (инфляция, банковская система, 
система налогообложения и т.д..). 
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Для реальной оценки состояния предприя-
тия нужно сделать выводы о том, что реально 
происходит в компании, для чего должны быть 
направлены средства аналитических методов, 
формализованные методы экономических оценок.
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Аннотация. Экспериментальные правовые режимы на финансовом рынке один из ди-
намично развивающихся инструментов в отношении адаптации законодательства под из-
менения, вызванной стремительной цифровизацией. Вследствие этого представляет 
особый интерес его практическая реализация и изменения, которые вносятся в законода-
тельство благодаря данному инструменту. Целью данной работы является эволюция пра-
вового регулирования и исследование практической реализации экспериментальных про-
грамм на финансовом рынке, которые реализовывались с 2018 по 2023 годы и последствия 
для законодательного регулирования. Предметом исследования являются норматив-
но-правовые акты, доктрина и практика в сфере реализации экспериментальных правовых 
режимов и регулятивной песочницы Банка России. В исследовании применялись следующие 
методы: толкования нормативных актов, сбора и анализа правовых и научных источников, 
сравнительно-правовой и метод выявления закономерностей развития. В результате вы-
явлены закономерности и тенденции изменения законодательства за период с момента 
внедрения экспериментальных режимов и регулятивной песочницы, выявлена проблема со-
отношения экспериментального режима и регулятивной песочницы.

Ключевые слова: экспериментальные правовые режимы, регулятивные песочницы, 
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Annotation. Experimental legal regimes in the financial market are one of the dynamically 
developing tools for adapting legislation to changes caused by rapid digitalization. As a result, its 
practical implementation and the changes that are being made to legislation thanks to this tool are of 
particular interest. The purpose of this work is the evolution of legal regulation and the study of the 
practical implementation of experimental programs in the financial market, which were implemented 
from 2018 to 2023 and the consequences for legislative regulation. The subject of the study is regu-
latory legal acts, doctrine and practice in the field of implementation of experimental legal regimes 
and the regulatory sandbox of the Bank of Russia. The following methods were used in the study: 
interpretation of normative acts, collection and analysis of legal and scientific sources, comparative 
law and the method of identifying patterns of development. As a result, patterns and trends of chang-
es in legislation have been revealed since the introduction of experimental regimes and the regula-
tory sandbox, and the problem of the relationship between the experimental regime and the regula-
tory sandbox has been revealed.
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Технологические инновации в 21 веке 
стали причиной стремительных изме-
нений на финансовом рынке, что при-

вело к отставанию правового регулирования. 
Одним из инструментов для преодоления данного 
отставания во всем мире стало внедрение экспе-
риментальных режимов и регулятивных песочниц 
в середине 10-ых годов 21 века. Так в 2016 году 
Центральным банком был учрежден отдельный 

департамент для работы с финансовыми техно-
логиями [3]. Одними из задач Департамента на 
данный момент являются развитие цифровых тех-
нологий на финансовом рынке; переход на элек-
тронное взаимодействие между Банком России, 
участниками рынка, физическими и юридиче-
скими лицами; обеспечение деятельности регуля-
тивной «песочницы» Банка России. Непосред-
ственно создание самой же песочницы началось с 

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-7-157-162
NIION: 2018-0076-7/24-699
MOSURED: 77/27-023-2024-7-699



158

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

поручения Президента Правительству и Цен-
тральному банку в октябре 2017 года в соответ-
ствии с перечнем поручений по итогам совещания 
по вопросу использования цифровых технологий 
в финансовой сфере. В соответствии с данными 
поручениями. Банку России совместно с Прави-
тельством Российской Федерации необходимо 
было представить предложения по созданию на 
базе Банка России специальной регулятивной 
площадки («сэндбокс») для апробации инноваци-
онных финансовых технологий, продуктов и услуг 
до установления правил регулирования отноше-
ний, связанных с их применением на финансовом 
рынке в срок до 20 декабря 2017 года. Как следует 
из Основных направлений развития финансовых 
технологий на период 2018 — 2020 годов Банком 
России являлось создание «регуляторной пло-
щадки» [9]. Было указано, на регуляторной пло-
щадке Банка России будет осуществляться пило-
тирование финансовых технологий и сервисов в 
форме тестирование и ограниченного регулятор-
ного эксперимента. 

В апреле 2018 года регулятивная песочница 
Банка России была запущена, которая предостав-
ляет возможность тестирования технологий. 
Исходя, из информации, расположенной на сайте 
Центрального банка есть 4 этапа пилотирования: 
поступление заявки, оценка целесообразности 
рассмотрения, проведение пилотирования, при-
нятие решения о целесообразности внедрения и 
утверждения дорожной карты. Несмотря на 
доступную информацию о процессе работы, вну-
тренняя структура песочницы непрозрачна. Как 
следует из интервью работа песочницы выглядит 
следующим образом: при пилотировании нет 
реального потребителя, присутствуют только экс-
перты, оценивающие технологии, возможно пило-
тирование прототипов, а не полноценной техноло-
гии[2].

Центральный банк определяет те нормы 
законодательства, которые могут быть препят-
ствием для развития, например, в рамках экспе-
риментального правового режима предлагает 
реестр нормативных правовых актов, которые 
могут быть отменены, разделяя их на акты для 
кредитных организаций, некредитных финансо-
вых организаций и саморегулируемых организа-
ции. Для кредитных организаций они делятся на 
такие сферы как порядок бухгалтерского учета, 
порядок использования инсайдерской информа-
ции, использование персональных данных и др. 
Развитие инструмента шло дальше и в 2020 году 
был принят Закон об ЭПР который создал отдель-
ный правовой режим для деятельной инновато-
ров. Стоит отметить, что данный закон не устанав-
ливает единый механизм установления экспери-
ментальных режимов в целом законодательстве, 
а исключено в сфере цифровой экономики. 

С практической точки зрения реализации 
работы песочниц было подано заявок и по пилоти-
рование было завершено согласно официальным 
открытым данным. Для сравнения, например, на 
середину 2020 года была подана 51 заявка и по 11 
заявкам было завершено пилотирование. Вместе 
с этим на первоначальном этапе запуска песоч-
ницы коммерческие банки- потенциальные участ-
ники песочницы неоднозначно оценивали возмож-
ность для себя участия в развитии финансовых 
инноваций [11], отмечая высокие уровень затрат 
для тестирования инноваций и разработки их. 

Рассмотрим некоторые примеры реализо-
ванных проектов и проанализируем их.

В 2018 году одним из первых успешных про-
тестированных проектов стал сервис по дистанци-
онному управлению полномочиями по счетам кор-
поративных клиентов на совершение операций в 
отделениях банков, направленных на сокращение 
затрат на обслуживание клиентов. Инициатором 
данного проекта был ПАО Сбербанк [13]. Пилоти-
рование данного проекта привело к законодатель-
ным новеллам: в 2019 году приняты измене-
ния[10], благодаря которым все кредитные орга-
низации получили возможность внедрить данный 
сервис. Отмечается, что благодаря данным изме-
нениям банки теперь имеют возможность учета 
полномочий на совершение операций по счетам, 
а также фиксировать такие полномочия в элек-
тронном виде с использованием электронной под-
писи, раньше приходилось использовать бумаж-
ный вариант с письменным образцами.

Далее в 2019 году был протестирован новых 
механизм для кредитования бизнеса. Он позволит 
дистанционно получать предложения по кредито-
ванию, благодаря открытию возможность для бан-
ков по оценке кредитоспособности на основе дан-
ных по объему выручу по онлайн кассам и иным 
источникам. То есть официальная отчетность 
более не станет единственным источником инфор-
мации о кредитоспособности заемщика [1]. Тести-
рование технологии привело к внесению измене-
ний в Положение Банка России от 28.06.2017 N 
590-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолжен-
ности» об изменениях. 

Тестирование новых технологий также 
имело большое влияние на подготовку Федераль-
ного закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральный 
закон от 02.08.2019 N 259 «О привлечении инве-
стиций с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», кото-
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рые велись одновременно с пилотированием про-
ектов в регулятивной песочнице, таким образом, 
велась работа законодателей и практиков для 
улучшения проекта будущего закона. 

Например, в 2020 году было успешно завер-
шено тестирование проекта компании Норникель 
по выпуску и обращению цифровых прав [19]. 
Было отмечено, что особенностью сервиса было 
использование гибридных токенов для предостав-
ления разнообразных решения для привлечения 
инвестиций. Итогом пилотирования стали предло-
жения Банка России о включении дополнитель-
ных положений в разрабатывающийся в тот 
момент закон «О цифровых финансовых активах» 
для использования такой технологии после приня-
тий закона и в целом развития таких решений на 
новом рынке, как отмечал директор Департамента 
финансовых технологий. Как отметил директор 
департамента финансовых технологий Банка Рос-
сии Иван Зимин, это был один из самых масштаб-
ных проектов для песочницы [6].

Еще одним проектом, результаты котором в 
дальнейшем стали предложением для внедрения 
в упомянутый Закон о цифровых финансовых 
активах и Федеральный закон «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 
02.08.2019 N 259-ФЗ стал проект АО Националь-
ного расчетного депозитария и ПАО Сбербанк 
[12]. 

Безусловно, при подаче заявок на пилотиро-
вания Центральный банк отказывает в дальней-
шей реализации после пилотирования. Говоря о 
негативной практике реализации проектов, напри-
мер, таким проектом стала Платформа Joys 
Platform OÜ. Несмотря на соответствие закону о 
цифровых финансовых активах, регулятор нега-
тивно оценил проект, так как был выявлен риск 
нарушения Федерального закона «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ [8].

После принятий закона об ЭПР, законода-
тель продолжил работу по возможности расшире-
ния экспериментирования на площадках Банка 
России, в частности в отношении возможного 
использования криптовалют внутри России, так и 
в международных расчетах. Председатель Цен-
трального банка указала, что использование 
криптовалюты для внутригосударственного обо-
рота не допускается, тем не менее, для внешних 
расчетов данная технология может использо-
ваться в качестве эксперимента [18]. После этого 
в апреле 2023 года был внесен законопроект, 
который позволит Банку России создать экспери-
ментальный режим для тестирования использова-

ния криптовалют и цифровых финансовых акти-
вов в международных расчетах [4]. В апреле 2024 
года был внесена новая редакция законопроекта, 
которая была одобрена для принятия в 1 чтении. 

Еще одним нововведением является экспе-
римент по использованию исламского банкинга. С 
точки зрения анализа и соотношения данной ини-
циативы с другими экспериментальными режи-
мами, данный режим уникален в силу того, что 
носит характер не технологических инноваций, а 
социально-экономический, допускающий возмож-
ность введения инструментов из других правовых 
систем. Согласно статистических данным The 
Islamic Corporation for the Development of the 
Private Sector (ICD) объем данной финансовой 
системы составляет около 4 триллионов долла-
ров [5]. С учетом глобализации финансовых инно-
ваций данный рынок является важным с точки 
зрения будущего взаимодействий и потенциаль-
ных инвестиций в Россию. Вместе с этим, как 
отмечал советник председателя Банка России 
Алексей Симановский одной из особенного пар-
тнерского финансирования является отсутствие 
процентов, что ведет к невозможности примене-
ния положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации [7]. В 2022 году Сбербанк внедрял в 
работу офисы, работающие с услугами ислам-
ского банкинга[14]1. Однако полноценное экспери-
ментирования было начало на год позже. Для 
оценки возможного внедрения инструментов дан-
ной финансовой модели был принят Федераль-
ный закон от 04.08.2023 N 417-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального 
регулирования в целях создания необходимых 
условий для осуществления деятельности по пар-
тнерскому финансированию в отдельных субъек-
тах Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»[15]. В соответствии с ст.1 прово-
дится эксперимент для установления 
специального регулирования для реализации 
партнерского финансирования. Как отметила 
Хаванова, данный закон не использует термино-
логию из исламской финансовой модели, а 
использует терминологию гражданского законода-
тельства [16]. Как можно предположить это сде-
лано для избежания в дальнейшем коллизий при 
внедрении данных инструментов в российское 
законодательство. Как и основной закон об ЭПР, 
специальный закон устанавливает цели проведе-
ния эксперимента, в соответствии с целями явля-
ются определение эффективности данного специ-
ального регулирования финансовых услуг, а также 

1  «Сбер» открыл первый офис, работающий по 
правилам исламского банкинга.URL:https://www.rbc.ru/
rbcfreenews/6388fe879a794725d6fe104a?ysclid=ltl50q
zmg9404391642.
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подготовка к внесению изменений в законода-
тельство в сфере финансового рынка. Экспери-
мент установлен на ограниченной территории в 4 
субъекта России: в течение 2 лет в Республиках 
Башкортостан, Дагестан, Татарстан, Чечне. 

В сентябре 2023 года первый банк был вклю-
чен в эксперимент. Им стал банк АК Барс, зареги-
стрированный в республике Татарстан. В декабре 
2023 года Центральный банк указал, что не будет 
вводить отчетность для участников эксперимента 
до его окончания, чтобы не спугнуть потенциаль-
ных участников эксперимента [17]. Невзирая на 
то, что эксперимент еще не завершен возможно 
сделать вывод о его потенциальных возможно-
стях в случае успешной реализации. Их возможно 
разделить на внешние и внутренние. Говоря о 
внешних, необходимо отметить, что применение 
инструментов исламского банкинга открывает 
потенциальные возможности сотрудничества и 
инвестиций, а также реализации трансграничных 
услуг. Как отмечается на мировом финансовом 
рынке участвуют субъекты, которые активно 
используют инструменты финансового банкинга и 
его принципов, в связи с чем невозможно не учи-
тывать при выработке стандартов финансовой 
деятельности данный фактор для привлечения 
инвестиций и осуществления сотрудничества с 
данными странами [20]. Например, страны, учреж-
дения которых активно, применяют инструменты 
являются Казахстан, Сингапур, Объединенные 
Арабские Эмираты, Бахрейн и др.

Таким образом, исходя из анализа практики 
реализации данных инструментов в Российской 
Федерации с 2018 по 2024 годы можно сделать 
вывод о создании эффективных инструментов 
для внедрения новых технологий на финансовом 
рынке, а также об эффективном использовании 
накопленного практического опыта при создании 
законодательства, что снижает риски в дальней-
шем его изменений и повышает инвестиционную 
привлекательность. Тем не менее в силу того, что 
применение экспериментальных режимов на 
финансовом рынке только началось в историче-
ской перспективе, возможно ожидать дальнейшей 
эволюции их регулирования, корректировке поло-
жений для более эффективной работы, а также 
недопущения угрозы для финансовой системы. 
Однако существующий дуализм и неурегулиро-
ванность статуса регулятивной песочницы в про-
фильном законе может создавать препятствия в 
развитии и продвижении инноваций. Кроме введе-
ния определения регулятивной песочницы необ-
ходимо уточнить реализуется ли работа экспери-
ментального режима и регулятивной песочницы 
одинаково посредством уточнения принципов и 
целей и их целей. Это откроет дополнительные 
возможности для потенциальных участников 

рынка, а дифференциация статусов позволит 
более эффективно адаптировать законодатель-
ство и внедрять новые продукты на рынок
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Аннотация. Статья посвящена изучению такой организационно-правовой структуры 
как холдинговые образования. Проведен анализ российского законодательства в части раз-
работанности норм, регулирующих данный вид правоотношений и его сравнение с законо-
дательством других стран. Особое внимание уделено определению правового статуса 
участков холдинговых структур и использованию ими различных механизмов налоговой оп-
тимизации, а также предложений по изменению налогового законодательства. 
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HOLDINGS AS A MEANS OF TAX OPTIMIZATION

Annotation. The article is devoted to the study of such an organizational-legal structure as a 
holding organization. An analysis of the Russian legislation was carried out in terms of the develop-
ment of norms governing this type of legal relationship and its comparison with the legislation of 
other countries. Special attention is paid to the determination of the legal status of holding structures 
and their use of various tax optimization mechanisms, as well as proposals to change the tax legis-
lation.
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idated group of taxpayers, transfer pricing.

Подобные холдингам организацион-
но-правовые структуры стали 
известны нашей стране далеко не в 

момент её перехода на рыночные рельсы. Многие 
исследователи считают, что традиция осущест-
вления хозяйственной деятельности в «крупных 
интегрированных структурах» заложена ещё в 
советское время, когда были широко распростра-
нены промышленные и производственные объе-
динения1, не говоря уже о их деятельности на 
западе. Более того, предпосылкой для таких обра-
зований стали и иные факторы, например, мас-
штаб ведения деятельности, географическое 
устройство страны и особенности её политиче-
ского устройства. Переход от плановых процессов 
централизации управления к корпоративной 
самоорганизации является принципиальной 
новизной объединений коммерческих организа-
ций рыночного периода, однако стоит также учи-
тывать особенности политической и экономиче-
ской ситуации в стране на момент формирования 

большей части холдинговых образований. Хол-
динговые структуры, создаваемые на границе 
перехода нашей страны на рыночные рельсы, 
были лишь попыткой сохранить технологические 
и кооперативные связи, которые существовали на 
тот момент в крупных производственно-хозяй-
ственных объединениях. Именно в данный период 
времени холдинги заняли свое почетное место не 
только в топливно-энергетическом комплексе, но 
и стали распространяться во многих других сфе-
рах. 

На современном этапе развития нашей эко-
номики растет число образований, представляю-
щих собой взаимосвязанные юридические лица. 
Подобная связь может быть обеспечена за счет 
нескольких факторов: договорных отношений, 
фактического участия одного лица в деятельности 
других или отношений собственности2. Тем не 
менее, основным признаком является непосред-
ственный контроль одного из лиц, причем не 
важно является оно физическим или юридиче-
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ским, над другим в целях совместного осущест-
вления деятельности и достижения единых эконо-
мических целей. 

Подобная тенденция обусловлена тем, что в 
условиях жесткой конкуренции возникает необхо-
димость создания такой организационно-право-
вой структуры, которая обеспечила бы возмож-
ность получения максимальной прибыли с мини-
мальными экономическими потерями. Именно 
холдинги, как объединение нескольких взаимос-
вязанных юридических лиц, способны достичь 
эффективного перераспределения потоков корпо-
ративных финансов внутри организации, а также 
увеличения инвестиционных процессов, улучше-
ние финансово-экономического состояния, повы-
шение рентабельности и прибыльности. Более 
того, холдинговые модели имеют весомое преи-
мущество среди своих конкурентов за счет воз-
можности налоговой оптимизации, что безус-
ловно, играет решающую роль в процессе веде-
ния хозяйствующей деятельности. Данные поло-
жения подтверждаются статистикой, которая 
говорит о том, что среди порядка 800 акционер-
ных обществ почти треть приходится на интегри-
рованные структуры, в том числе на холдинги, а 
относительно их вклада в российскую экономику 
цифры говорят сами за себя: 70% ВВП относи-
тельно других юридических образований прихо-
дится именно на данное3. В целом, подобные 
образования уже давно проникли во все секторы 
развития экономики и заняли свою почетную 
нишу. Например, среди металлургических холдин-
гов лидирующее место занимает «ЕВРАЗ», в 
финансах – СБЕР и ВТБ, в области добычи при-
родных ископаемых – Газпром, «Норильский 
никель», и «Татнефть».

Несмотря на такую роль холдинговых обра-
зований для экономического развития нашей 
страны существуют очевидные пробелы в их нор-
мативно-правовом регулировании. Во-первых, 
отсутствует легальное определение холдинга. 
Во-вторых, не были разработаны положения, 
которые прямо указывают на правовой статус хол-
динговых структур, что вызывает многочисленные 
вопросы в области их налогообложения. Далее 
нам представляется необходимым уделить вни-
мание на изучение данных проблемных вопросов. 
Если мы обратимся к Налоговому кодексу РФ, то 
обнаружим, что в нем отсутствуют положения, 
которые бы смогли охарактеризовать холдинго-
вые структуры. Практически единственным нор-
мативно-правовым актом, в котором законодатель 
определил понятие холдинга, является Времен-
ное положение о холдинговых компаниях, созда-
ваемого при преобразовании государственных 
предприятий в акционерные общества, утверж-
денное Указом Президента РФ от 16 ноября 1992 

г. №1392 «О мерах по реализации промышленной 
политики при приватизации государственных 
предприятий». В нем под холдингом понимается - 
предприятие независимо от его организацион-
но-правовой формы, в состав активов которого 
входят контрольные пакеты акций других пред-
приятий4. Однако мы должны понимать, что дан-
ный указ был принят еще до вступления в силу 
действующего Гражданского кодекса РФ, поэтому 
является уже далеко не актуальным. Вопрос, 
касающийся формулирования понятия холдинг, 
является также предметом многочисленных дис-
куссий среди исследователей. Изучив доктри-
нальный взгляд на данную проблему, мы можем 
выделить наиболее усредненные признаки дан-
ного образования, которые были выделены уче-
ными в качестве ключевых:

1) Холдинг является одной из форм предпри-
нимательской деятельности;

2) Холдинг имеет структуру, которая вклю-
чает в себя головную и множество подконтроль-
ных и экономически зависимых дочерних обществ; 

3) Холдинг может быть образован либо в 
силу заключенного между обществами договора, 
либо контрольного участия головной компании в 
уставном капитале дочерних, либо ввиду юриди-
чески значимых обстоятельств, позволяющих 
головной компании осуществлять непосредствен-
ный контроль над дочерними;

4) Между участниками холдинга устанавли-
вается некая налоговая взаимозависимость. 

Исходя из данных признаков представля-
ется необходимым выделить итоговое определе-
ние холдинговых структур. Холдинг – это форма 
предпринимательского объединения, представля-
ющих группу экономически взаимосвязанных 
субъектов, в которой холдинговая (головная) ком-
пания в результате контрольного участия в устав-
ном капитале (или) заключенного договора и (или) 
вследствие иных обстоятельств оказывает опре-
деляющее влияние и осуществляет контроль за 
дочерними обществами. Необходимо отметить, 
что иногда, холдинговые образования могут 
носить скрытый характер, стараясь не только не 
афишировать экономическую взаимосвязь, но и 
скрывать ее. Имея определение холдинга, мы 
можем перейти к более сложной проблематике, а 
именно определение правового статуса данных 
образований, что имеет решающее значение для 
их налогообложения. 

Согласно п.1 ст. 19 Налогового кодекса РФ 
налогоплательщиками признаются организации, 
осуществляющие деятельность на территории 
РФ, и на которых возложена обязанность уплачи-
вать законно установленные налоги и сборы5. В 
силу того, что холдинговые структуры представ-
ляют собой группу взаимосвязанных юридических 
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лиц, мы не имеем права рассматривать их в каче-
стве единого налогоплательщика. Представля-
ется целесообразным выделить специфический 
правовой статус, который бы отражал все особен-
ности образования подобного рода структур. В 
качестве одного из примеров налогообложения 
холдингов, мы можем рассмотреть такого субъ-
екта налоговых правоотношений, как консолиди-
рованная группа налогоплательщиков (КГН). Кон-
солидированная группа налогоплательщиков, 
является структура экономически и юридически 
взаимосвязанных и взаимозависимых юридиче-
ских лиц. Рассмотрим наиболее ключевые преи-
мущества института консолидированной группы 
налогоплательщиков применительно к другим 
налогоплательщикам. 

1) Минимизация налогового бремени посред-
ством суммирования прибыли и убытков всех 
участков КГН.

2) Снижение налоговых рисков при соверше-
нии сделок внутри группы компаний.

3) Сокращение затрат и издержек, обуслов-
ленных необходимостью уплаты налога на при-
быль организации6. 

Следовательно, имея особый правовой ста-
тус, холдинговые структуры занимают гораздо 
более выигрышное положение среди своих конку-
рентов, а значит, имеют больше шансов для веде-
ния экономически успешной хозяйственной дея-
тельности. Однако признание холдингов в каче-
стве КГН является не единственным преимуще-
ством данных образований, поскольку в силу 
структурно-организационных особенностей они 
имеют возможность использовать дополнитель-
ные методы налоговой оптимизации. В зависимо-
сти от степени добросовестности управляющих 
холдинговых структур ими используются как пол-
ностью «чистые» схемы сокращения налоговой 
базы, так и подпадающие под категорию «серых». 
Целесообразно будет обратиться к преимуще-
ственно легальным механизмам налоговой опти-
мизации с точки зрения российского законода-
тельства. Одним из таких является трансфертное 
ценообразование. Трансфертное ценообразова-
ние представляет собой деятельность по установ-
лению цен внутри группы компаний, причем «вну-
тренние» цены не могут отклоняться от рыночных 
более чем на 20%. Использование данного меха-
низма позволяет холдинговым структурам опти-
мизировать налоговую нагрузку, перераспределяя 
финансовые потоки среди групп компаний7. В дан-
ном случае государство в лице налоговых органов 
осуществляет тщательный контроль за законно-
стью сделок, проводимых между взаимосвязан-
ными юридическими лицами и в случае обнаруже-
ния сомнительных операций компании, будет про-
изведено доначисление налогов и пени на осно-

вании п.3 ст.40 НК РФ. Однако анализ арбитражной 
практики показывает, что зачастую налоговые 
органы основывают свои претензии на ненадле-
жащих доказательствах, поэтому судебная прак-
тика достаточно противоречива.

Для бизнеса наиболее оптимальным выхо-
дом является недопущение судебного спора, а его 
разрешение на досудебной стадии, поэтому необ-
ходимо обеспечить не только четкое обоснование 
установления «внутренних» цен на основании 
расчетов, но и подтвердить их документами. 

Еще одним, не менее распространенным 
механизмом налоговой оптимизации, является 
использование так называемых «обслуживающих 
компаний». В силу того, что холдинг представляет 
собой совокупность взаимосвязанных организа-
ций, каждой из которых необходимо выполнение 
одних задач, будь это бухгалтерские, юридиче-
ские или иные услуги, то привлечение подобного 
рода организаций позволяет избежать дублирова-
ния функций и упрощает контроль над деятельно-
стью таких структур. Более того, с помощью них, 
можно увеличить расходную часть и при соблюде-
нии налогового законодательства способно сокра-
тить платежи по многим видам налогов. Налого-
вые органы особенно тщательно проверяют 
сделки, проводимые между подобными взаимоза-
висимыми организациями, и следует отметить, 
что судебная практика складывает именно в их 
пользу. В данном случае инспекторы стремятся 
доказать фиктивность подобных договоров и 
отсутствие их реального исполнения на практике, 
поэтому для бизнеса основной задачей является 
процесс доказывания реального исполнения 
условий договора. Существует отдельная катего-
рия недобросовестных управляющих, которые 
используют данный механизм для прикрытия 
иных сделок, в любом случае, подобная политика 
приводит к высоким налоговым рискам. 

Кроме того, определенным образом создан-
ная структура холдинга может также служить 
механизмом налоговой оптимизации. Централь-
ное место в подобных бизнес-группах преимуще-
ственно занимает управляющая компания, кото-
рая распределяет все деньги холдинга между раз-
личными его структурами8. В её задачи входит 
работа с банками и инвесторами, а также получе-
ние кредитов и займов. Зачастую на её базе соз-
дается единая бухгалтерия, внедряется сквозная 
система бюджетирования, что дает возможность 
владельцам холдинга контролировать денежные 
потоки в отдельных фирмах и регулировать их 
финансовое состояние. В данном случае через 
договоры займа, поставки и вклада в уставные 
капиталы руководство бизнес-группы может пере-
нести расходы убыточных проектов в более при-
быльные, а если доли участия материнской ком-
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пании в дочерней превышает более 50%, то 
согласно подп. 11 п.1 ст.25 НК РФ дает ей возмож-
ность оказывать безвозмездную материальную 
помощь, которая не облагается налогами9. Дан-
ный факт подтверждается постановлением Пре-
зидиума ВАС РФ от 24 июля 2007 г. № 2304/07, в 
котором законодатель подчеркнул, что дочерняя 
компания действительно не должна уплачивать 
налоги с подобной финансовой помощи. Если 
говорить о выплате процентов по займам от мате-
ринской компании, то налоговые органы считают, 
что под ними скрывается выплата дивидендов. 
Такие выплаты должны производится именно за 
счет чистой прибыли. По данному вопросу также 
сложилась положительная арбитражная практика. 
Разумеется, при возникновении судебного спора 
этот факт следует учесть, но также не стоит забы-
вать, что финансирование предполагает наличие 
реальной деловой цели, которую необходимо 
документарно подтвердить, чтобы проверяющие 
инспекторы не уличили фирму в получении нео-
боснованной налоговой выгоды. 

Еще одним механизмом налоговой оптими-
зации является регистрация управляющей компа-
нии на территории с низконалоговой юрисдик-
цией. В данном случае следует уделить особое 
внимание правильному использованию офшор-
ных компаний, поскольку только оптимально 
структурированные компании будут действи-
тельно являться безналоговыми. 

Все необходимые группе взаимосвязанных 
компаний сырье и материалы закупает другое 
подразделение, то есть торговый дом. В его обя-
занности входит продажа товаров, оказание работ 
и услуг, которые производит холдинг. Ещё одним 
важнейшим структурным подразделением внутри 
холдинга является хранитель активов. Поскольку 
для юридического лица его имущество – это 
основа деятельности, данное подразделение 
играет ключевую роль в ведении бизнеса. Им сда-
ются объекты недвижимости дочерним организа-
циям по договору аренды, а налоговая выгода 
может быть получена за счет её регистрации в 
регионе с низкой ставкой на имущество. Чтобы 
дополнительно обеспечить его защиту от претен-
зий налоговых органов такая компания должна 
своевременно и в полном объеме платить налоги 
и вести учет с соблюдением законодательства. 

Тенденция к укрупнению и интернационали-
зации бизнес-структур в последние десятилетия 
становится наиболее очевидной и во многих Евро-
пейских странах. 

Рассмотрев ключевые положения деятель-
ности холдинговых компаний в России, мы должны 
понимать, что подобная тенденция к укрупнению 
и интернационализации бизнес-структур в сово-
купной связи с централизацией капитала и стрем-

лении к минимизации налоговых рисков наблюда-
ется также среди Европейских стран. Традици-
онно считается, что США стала прародиной соз-
дания такой формы предпринимательской 
деятельности как холдинги на законодательном 
уровне, а на сегодняшний день они составляют 
основу энергетики, банковской деятельности, ком-
мунального хозяйства. В странах, так называе-
мой, латинской модели корпоративного управле-
ния, то есть в Италии, Франции, Бельгии, холдинги 
в основном создаются с большой долей участия 
государства. Также есть страны, в которых дея-
тельность холдингов регулируется законодатель-
ством об акционерных обществах, среди таких – 
Германия, Австрия, Нидерланды. Существует 
отдельные категории государств, в которых на 
законодательном уровне подобные образования 
пока не разрешены. Правовое поле для данных 
структур не создано в Японии и Южной Корее, 
однако экономические преимущества холдингов 
могут привести к пересмотру национального зако-
нодательства. Мы видим, что масштабность раз-
вития холдинговых образований прослеживается 
среди большинства стран, именно эта тенденция 
стала пусковым крючком для законодательного 
регулирования их деятельности в рамках миро-
вого пространства. 13 июня 1983 г. была принята 
Седьмая Директива ЕС, которая обязывает основ-
ное предприятие группы составлять консолидиро-
ванные счета. Причиной принятия данной Дирек-
тивы стали растущие опасения среди мирового 
сообщества за возможность злоупотребления 
законодательством со стороны крупных компа-
ний, которые имеют многочисленные налоговые, 
инвестиционные и прочие льготы. В данном доку-
менте были закреплены несколько принципи-
ально важных элементов для регулирования дея-
тельности холдинговых образований, среди них: 
широкий перечень критериев, который характери-
зует взаимоотношения компаний в группе; поло-
жения, подчеркивающие важность правового 
регулирования трансфертного ценообразования 
внутри групп компаний. Правовое регулирование 
деятельности холдинговых образований за рубе-
жом происходило с учетом не только их преиму-
ществ, но и недостатков. Учитывая огромное 
количество инвестиционных и финансовых пото-
ков, которыми обладают холдинговые образова-
ния, законодательство многих стран предусматри-
вают специальные налоговые режимы и ограни-
чения на ведения их деятельности, которые 
позволяют сохранять баланс на экономическом 
поле между данными образованиями и иными 
участниками рынка. Например, в Великобритании 
налогообложению подлежит как прибыль, полу-
ченная от источников на территории страны, так и 
за её пределами, а дивиденды от иностранных 
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дочерних компаний подлежат налогообложению в 
полном объеме. Также предусмотрены достаточно 
высокие требования к организации, которая пре-
тендует на получение налоговых льгот, особенно 
это касается возможности освобождения от 
уплаты налога на доход от прироста капитала. 
Особенному вниманию в данной стране подвер-
гнуты сделки в режиме трансфертного образова-
ния, поскольку установлены ограничения на долю 
участия компаний, между которыми данные 
сделки заключены, также запрещено их проводить 
между предприятиями представляющий малый и 
средний бизнес. В Великобритании налоговая 
ставка на налог на корпорации градуирована в 
зависимости от прибыли и может варьироваться 
от 21% до 29.75%, по налогу на доходы – от 20 до 
40%, налог на прирост капитала – от 10 до 18%. 
То есть мы видим, что Великобритания в целях 
минимизации рисков усиления монопольных тен-
денций, манипулирования капиталами дочерних 
компаний, манипулирования финансовыми отчет-
ностями и других возможных негативных послед-
ствий ведения экономической деятельности в 
форме холдинговых образований устанавлива-
ются достаточно жёсткие требования. Подобная 
ситуация также наблюдается и в Германии, Испа-
нии и многих других странах. 

Принимая во внимание изложенное, мы при-
ходим к следующему. В научной литературе 
исследуется экономическая эффективность хол-
динговых структур, которая выражается в обеспе-
чении надлежащего финансового и налогового 
планирования, минимальных затратах на освое-
ние рынка и распределении рисков. Иными сло-
вами, холдинг оценивают с точки зрения наиболее 
плодотворной организации предпринимательской 
деятельности. При этом упускается из вида 
публичный аспект вопроса, а именно проверка 
деятельности холдинговых структур на предмет 
её соответствия публичным интересам. В этой 
связи примечательно, что в англосаксонских и 
европейских государствах установлен режим 
жесткого контроля над деятельностью холдингов. 
Однако речь идет не столько о контроле, сколько 
о перераспределении рисков для государства. 
Ведь холдинги пользуются значительными орга-
низационными преимуществами в плане ведения 
бизнеса, что отражается на доходности такой ком-
пании и делает её привлекательным налогопла-
тельщиком. Поэтому формы контроля государ-
ства над холдингами в виде повышенных налого-
вых ставок или выкупа государством доли участия 
в нем обладают функцией повышенного источ-
ника дохода для бюджета, а также инструментом 
развития экономики страны. 

Вопрос об оценке деятельности холдингов 
остается открытым. Очевидно, что холдинги, 

несмотря на большой вклад в развитие эконо-
мики, несут и также и негативные последствия 
своей деятельности, поскольку монополизируют 
рынки.

Коммерческие и государственные интересы 
тесно переплетаются, образуя несколько возмож-
ных путей развития. В России дальнейшее разви-
тие холдинговых структур предопределено эконо-
мическими реформами 1990-х годов в виде вау-
черной приватизации и залоговых аукционов, по 
результатам, проведения которых некогда круп-
ные государственные предприятия перешли в 
руки частных лиц. Существенно важной формой 
контроля над холдингами является выкуп государ-
ством доли участия в крупнейших и стратегически 
важных предприятиях. 

Другое направление, контроля государства 
над налоговыми преимуществами холдингов, свя-
зано не с предоставлением им возможностей 
оптимизации налогообложения, а наоборот, уве-
личением налоговой нагрузки. Это даст возмож-
ность, с одной стороны, создать равные конку-
рентные возможности для всех категорий налого-
плательщиков, не предоставляя налоговых пре-
ференций, в которых они не нуждаются, а с другой, 
увеличить доходы бюджета, который испытывает 
дефицит и остро нуждается в его пополнении. 
Безусловно, подходя к налогообложению холдин-
гов и рассчитывая дифференцированные налого-
вые ставки, в зависимости от различных параме-
тров и критериев, необходимо в полной мере реа-
лизация принципов законодательства о налогах и 
сборах и, в первую очередь, такого важнейшего 
принципа налогообложения, как экономическое 
обоснование налога. Только учитывая все особен-
ности деятельности налогоплательщиков, мы 
можем добиться эффективной и справедливой 
системы налогообложения.
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Аннотация. Вопросам квалификации правонарушений при наличии признака повторно-
сти в науке административного права и правоприменительной практике уделено доста-
точно внимания. А также проблемным аспектам назначения административного наказа-
ния при повторном совершении правонарушении. Однако критерий характеризующий при-
знак повторности в теории и правоприменительной практике вызывает неоднозначное 
его понимание, которое усиливается: отсутствием общего правового понятия данного 
признака, разными критериями определяющими признак повторности и разночтением 
разъяснений высшей судебной инстанции. Кроме обозначенных аспектов признак повтор-
ности определяют несколько критериев, которые находятся в системной взаимосвязи 
друг с другом, отсутствие одного из них исключает наличие повторности совершения 
административного правонарушения.

Перечисленные вопросы определяют направление данного исследования в контексте 
общей взаимосвязи установления критериев, определяющих признак повторности и после-
дующего усиления административной ответственности, при его наличии, в виде назначе-
ния более строгого наказания.

Основным методом исследования является метод сравнительно-правового анализа 
административных правовых норм, предусматривающих признак повторности как обсто-
ятельства, усиливающего административную ответственность, и как квалифицирующе-
го признака состава правонарушения.

Проведенный анализ содержания признака повторности и его влияние на усиление 
административной ответственности позволяет констатировать, что наличие двой-
ственности критериев, определяющих повторность, в виде однородности и аналогично-
сти и отсутствие единого законодательного и правоприменительного подхода его уста-
новления, дает основание для дискреции правоприменителя и его широкого понимания. 

Ключевые слова: состав административного правонарушения, повторность, одно-
родность, аналогичность, отягчающее обстоятельство, квалифицирующий признак. 
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REPETITION OF THE COMMISSION OF AN ADMINISTRATIVE 
OFFENSE: ISSUES OF QUALIFICATION AND SENTENCING

Annotation. Sufficient attention has been paid to the issues of qualification of offenses in the 
presence of a sign of repetition in the science of administrative law and law enforcement practice. As 
well as problematic aspects of the appointment of administrative punishment in case of repeated 
commission of an offense. However, the criterion characterizing the sign of repetition in theory and 
law enforcement practice causes an ambiguous understanding of it, which is reinforced by the ab-
sence of a common legal concept of this sign, different criteria defining the sign of repetition and the 
interpretation of explanations of the highest judicial instance. In addition to the indicated aspects, the 
sign of repetition is determined by several criteria that are systemically interrelated with each other, 
the absence of one of them excludes the presence of repetition of the commission of an administra-
tive offense.

These issues determine the direction of this study in the context of the general relationship 
between the establishment of criteria that determine the sign of repetition and the subsequent 
strengthening of administrative responsibility, if any, in the form of a more severe punishment.

The main method of research is the method of comparative legal analysis of administrative 
legal norms providing for the sign of repetition as a circumstance that enhances administrative re-
sponsibility and as a qualifying sign of the composition of the offense.

The analysis of the content of the feature of repetition and its impact on the strengthening of 
administrative responsibility allows us to state that the presence of duality of criteria determining 
repetition, in the form of uniformity and similarity, and the absence of a unified legislative and law 
enforcement approach to its establishment, gives grounds for the discretion of the law enforcement 
officer and his broad understanding.

Key words: the composition of an administrative offense, repetition, uniformity, similarity, ag-
gravating circumstance, qualifying feature.

Совершение одним и тем же субъектом 
одного и того же правонарушения в 
период когда лицо считается подвер-

гнутым административному взысканию, в админи-
стративно-деликтном законодательстве призна-
ется повторностью совершения административ-
ного правонарушения. В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ)1 повтор-
ность характеризует совершенное правонаруше-
ние и может являться обстоятельством, отягчаю-
щим административную ответственность либо 
квалифицирующим признаком состава админи-
стративного правонарушения. В некоторых соста-
вах правонарушений повторность определяет 
критерий грубого нарушения тех либо иных требо-
ваний, кроме того является основанием для отне-
сения совершенного деяния к уголовному престу-
плению, в каждом из этих оснований повторность 
является признаком состава административного 
правонарушения.[1, с.634]

Вместе с тем для признания правонаруше-
ния совершенным повторно необходимы следую-

1  Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 
1). Ст. 1.

щие критерии, сформулированные в п.2 ч.1 ст. 4.3 
КоАП РФ:

- вновь совершенное правонарушение 
должно быть однородным;

- вновь совершенное правонарушения 
должно быть совершено в период, когда лицо счи-
тается подвергнутым административному взыска-
нию назначенного за предыдущее правонаруше-
ние.

Основным критерием, который определяет 
повторность совершения административного пра-
вонарушения, является однородность. Понятие 
однородности не имеет законодательного опреде-
ления, а раскрывается в разъяснениях высшей 
судебной инстанции. При этом, в судебной прак-
тике, как неоднократно отмечается многими 
исследователями,[2, с.10] не выработано единого 
подхода к определению данного критерия. 

Так, в Постановлениях Пленума ВАС РФ от 
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возник-
ших в судебной практике при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях»2 и в 
Постановлении от 08.10.2012 № 58 «О некоторых 

2  Вестник ВАС РФ. №8. 2004.
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вопросах практики применения арбитражными 
судами Федерального закона «О рекламе»1 одно-
родными признаются правонарушения ответ-
ственность, за которые предусмотрена одной ста-
тьей Особенной части КоАП РФ. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»2 к однородным относятся пра-
вонарушения, объединенные в главы Особенной 
части КоАП РФ с единым родовым объектом, и в 
том случае, если административная ответствен-
ность установлена в разных статьях.

На первый взгляд, как отмечают многие 
авторы, указанные разъяснения имеют противо-
речивый характер и содержат различное опреде-
ление однородности совершения правонаруше-
ния. Однако если учесть, что разъяснения Выс-
шего Арбитражного Суда были даны с учетом 
специфики и подсудности рассмотрения дел об 
административных правонарушениях арбитраж-
ным судам, то однородность как определяющий 
критерий повторности тех составов администра-
тивных правонарушений, которые рассматрива-
ются только арбитражными судами, может уста-
навливаться через правонарушение совершенное 
по одной и той же статье КоАП РФ. С другой сто-
роны, следует согласиться с позиций, что судеб-
ная практика должна быть единообразной незави-
симо от суда рассматривающего дело об админи-
стративном правонарушении. 

В правоприменительной практике однород-
ность правонарушений определяется включением 
составов в одну главу Особенной части КоАП РФ, 
которая может объединять несколько родовых 
объектов – промышленность, строительство, 
энергетика; финансы, налоги, ценные бумаги, 
оборот драгоценных металлов и драгоценных 
камней. 

Так, если ранее лицо совершило правонару-
шение, предусмотренное ст. 15.3 КоАП РФ и было 
привлечено к ответственности за нарушение 
срока постановки на учет в налоговом органе, 
вновь совершает правонарушение, предусмо-
тренное одной и той же главой КоАП РФ, напри-
мер, за нарушение валютного законодательства 
РФ (ст. 15.25 КоАП РФ), или за нарушение требо-
ваний при обращении драгоценных металлов (ст. 
15.46 КоАП РФ), а так как все составы находятся в 
одной главе КоАП РФ, используя данное обстоя-
тельство как признак однородности, вновь совер-
шенное правонарушение следует признать как 
совершенное повторно. При этом у каждого из 
указанных составов разный родовой объект.

1  Вестник ВАС РФ. №12. 2012.
2  Бюллетень Верховного Суда РФ. №6. 2005.

В судебной практике имеется еще один кри-
терий признания правонарушения повторным – по 
признаку отнесения правонарушения к анало-
гично совершенному. В Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 45 «О неко-
торых вопросах, возникающих при рассмотрении 
судами общей юрисдикции дел об администра-
тивных правонарушениях, связанных с наруше-
нием трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права»3 дается разъяснение о признании 
правонарушения, совершенным повторно, если 
оно является аналогичным, путем соотношения 
общей и специальной нормы. Вновь совершенное 
правонарушение является повторным по отноше-
нию к предыдущему, если ответственность за него 
предусмотрена как общей административной пра-
вовой нормой, так и специальной либо предусмо-
трено той же статьей КоАП РФ. 

Аналогичное правонарушение должно иметь 
не только общий родовой объект по признаку 
включения в одну главу КоАП РФ, а характеризо-
ваться дополнительными признаками, позволяю-
щими объединить вновь совершенное правонару-
шение с предыдущим. Как правило, таким объе-
диняющим критерием является сфера правового 
регулирования определенной деятельности либо 
определенных отношений (например, трудовые 
отношения, отношения в сфере банковской дея-
тельности, отношения в сфере соблюдения пра-
вил дорожного движения). Отнесение правонару-
шения к аналогичному находится в области дис-
креции правоприменителя, так как орган, долж-
ностное лицо или суд, в производстве которых 
находится дело об административном правонару-
шении, устанавливают соотношение общей и 
специальной административно правовой нормы 
по отношению к вновь совершенному правонару-
шению с предыдущим, а также отнесение обоих 
правонарушений к одной сфере (области) право-
вого регулирования, что определяет признак ана-
логичности. 

Во всех случаях, когда квалификация вновь 
совершенного правонарушения осуществляется 
по признаку повторно совершенного аналогичного 
правонарушения, необходимо мотивированное 
обоснование данного признака в постановлении о 
назначении административного наказания, с 
целью исключения двойной административной 
ответственности за одно и то же деяние.[3, с.24] 
Некоторые правонарушения нельзя признать 
однородными, по факту нахождения в одной главе 
КоАП РФ, поскольку составы содержат разные 
признаки объективной либо субъективной сто-
роны, которые являются критерием разграниче-
ния составов правонарушений. Некоторыми авто-

3  Российская газета. № 296. 29.12.2021.
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рами предлагается на законодательном уровне 
разделить разнообъектные главы КоАП РФ на 
самостоятельные, что «позволит упростить про-
цедуру отнесения состава административного 
правонарушения к категории однородного ранее 
совершенного проступка».[1, указ. соч. Телегин 
А.С., Тиунова Н.В. с.635] 

На сегодняшний день отнесение правонару-
шения к повторному по признаку однородности 
является не во всех случаях совершения правона-
рушения удачным критерием, поскольку не всегда 
правонарушения, находящиеся в одной главе 
КоАП РФ, имеют общий родовой объект. Отнесе-
ние правонарушения к повторному по признаку 
аналогичности, также представляется не совсем 
верным, поскольку присутствует эффект – «нормы 
нет, но применим сходство норм». Вопрос отнесе-
ния правонарушения к повторному, по признаку 
аналогичности, разрешается правоприменителем 
в каждом конкретном случае самостоятельно, с 
учетом рекомендаций высшей судебной инстан-
ции. 

Второй критерий, характеризующий повтор-
ность – это течение срока погашения превентив-
ного воздействия ранее совершенного админи-
стративного правонарушения. В соответствии со 
ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым 
административному наказанию в течении одного 
года со дня вступления постановления о назначе-
нии административного наказания в силу, после 
истечения срока на обжалование, до дня оконча-
ния исполнения данного постановления. Исклю-
чением из этого правила является, если было 
назначено наказание в виде административного 
штрафа, который был уплачен до вступления 
постановления в законную силу, тогда срок окон-
чания исполнения постановления исчисляется со 
дня уплаты административного штрафа. Данное 
положение было включено в ст. 4.6 КоАП РФ 
Федеральным законом от 11.06.2021 № 201-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 4.6 и 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» на основании позиции Консти-
туционного Суда РФ обозначенной в Постановле-
нии от 23.06.2020 № 28-П по делу о проверке кон-
ституционности положений статьи 4.6 и части 1-3 
статьи 32.2 КоАП РФ. 1

Кроме того, окончание срока в течении кото-
рого лицо считается повергнутым административ-
ному взысканию может определяться, вернее 
ограничиваться, истечением срока давности 
исполнения постановления о назначении админи-
стративного наказания (ст.31.9, п.3 ч. 2 ст. 31.10 
КоАП РФ); вынесением постановления о прекра-

1  Собрание законодательства РФ. 2021. № 24 
(Часть I). Ст. 4219; Собрание законодательства РФ. 
2020. № 27. Ст. 4286.

щении исполнения постановления о назначении 
административного наказания (п.6 ст. 31.7, ч.7 ст. 
32.13 КоАП РФ).2

Еще одним важным вопросом является 
вопрос о наличии повторности совершения адми-
нистративного правонарушения, если оно совер-
шено в период срока на обжалование, когда 
постановление о назначении административного 
наказания еще не вступило в законную силу. Пра-
воприменительная практика исходит из общего 
правила, что если в период срока на обжалование 
совершено такое же или аналогичное правонару-
шение, оно считается совершенным не повторно, 
а впервые. В подтверждение данного общего 
положения имеется позиция Конституционного 
Суда РФ, изложенная в ранее названном Поста-
новлении от 23.06.2020 № 28-П, и общий анализ 
правоприменительной практики. 

В связи с обозначенным вопросом, неодно-
значным является решение Верховного Суда РФ, 
изложенное в Постановление от 11.09.2020 г. № 
41-АД20-12, в соответствии с которым правонару-
шение за нарушение правил благоустройства тер-
ритории, было признано повторным, в период рас-
смотрения апелляционной, и в последующем кас-
сационной жалоб. Предприятие оспаривало при-
знак повторности, ссылаясь на то, что на 
постановление о назначении административного 
наказания по предыдущему правонарушению 
была подана апелляционная жалоба, но так как 
апелляционная жалоба была возвращена без рас-
смотрения, то постановление считается вступив-
шим в законную силу и суд признал последующее 
правонарушение, совершенным повторно. Пока 
предприятие обжаловало постановление в касса-
ционной инстанции, в отношении него было выне-
сено еще одно постановление о привлечении к 
административной ответственности за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение требова-
ний, установленных правилами благоустройства 
территорий поселений и городских округов, кото-
рое так же было признано повторным (третьим), 
совершенным в течение года. 

Таким образом, в данном случае поста-
новление о назначении административного нака-
зания, было признано вступившим в законную 
силу на основании возвращения апелляционной 
жалобы без рассмотрения. В обоснование своего 
вывода Верховный Суд РФ сослался на положе-
ния ст. 30.3 и ст. 31.1 КоАП РФ, в соответствии с 

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.04.2021 № 6 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, связанных с неу-
платой средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
№ 6. Июнь. 2021.
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которыми «постановление по делу об админи-
стративном правонарушении вступает в законную 
силу по истечении десяти суток со дня вручения 
или получения копии постановления, если оно не 
было обжаловано либо опротестовано».1

Назначение административного наказа-
ния при наличии признака повторности в 
совершенном административном правонару-
шении 

По общим правилам назначения админи-
стративного наказания, предусмотренным главой 
4 КоАП РФ, повторность учитывается как обстоя-
тельство, усиливающее административную ответ-
ственность, в некоторых составах административ-
ных правонарушений повторность является ква-
лифицирующим признаком, поэтому при назначе-
нии наказания учитывается только один раз как 
квалифицирующий признак либо отягчающее 
административную ответственность обстоятель-
ство. В последнем случае учет повторности как 
обстоятельства усиливающего административную 
ответственность является правом, а не обязанно-
стью органа, должностного лица или суда, осу-
ществляющего производство по делу об админи-
стративном правонарушении, так как КоАП РФ не 
содержит прямого указания на такую обязанность. 
Следует отметить, что органы и должностные 
лица, осуществляющие производство по делу об 
административном правонарушении крайне редко 
применяют обстоятельства, отягчающие либо 
смягчающие административную ответственность.

Вместе с тем по общему правилу назначе-
ния административного наказания, оно назнача-
ется в пределах санкции административной пра-
вовой нормы совершенного правонарушения. 
Если за совершенное правонарушение, с учетом 
обстоятельств его совершения, назначается мак-
симальный размер из возможно предусмотрен-
ного санкцией, то учет повторности как отягчаю-
щего обстоятельства невозможен. Особенно в тех 
случаях, когда имеет место совершение несколь-
ких однородных или аналогичных правонаруше-
ний, когда возможно отсутствие признака повтор-
ности, так как необходимо учитывать срок в тече-
ние, которого лицо считается подвергнутым адми-
нистративному взысканию. Некоторыми 
исследователями указывается, что недопустима 
ситуация когда при наличии совершения двух и 

1  Постановление Верховного Суда РФ от 
11.09.2020 № 41-АД20-12 Об отмене актов о привлече-
нии к ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 5.1 
Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 
273-ЗС «Об административных правонарушениях», за 
повторное невыполнение требований, установленных 
правилами благоустройства территорий // Законы, 
кодексы и нормативно-правовые акты Российской 
Федерации. – URL: https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-
verkhovnogo-suda-rf-ot-11 (дата обращения: 25.05.24).

более правонарушений и отсутствия факта всту-
пления в законную силу постановления о назначе-
нии административного наказания за первое пра-
вонарушение, квалификация осуществляется как 
за повторно совершенное правонарушение.

Отсутствие факта вступления в законную 
силу постановления о назначении администра-
тивного наказания за предыдущее правонаруше-
ние «…указывает на наличие в деяниях субъекта 
признака множественности, совершения правона-
рушения».[4, с.39] Однако имеется и противопо-
ложная точка зрения, в соответствии с которой, 
если «…вынесено постановление о назначении 
административного наказания, следовательно, 
его (правонарушителя) вина установлена, он 
может считаться подвергнутым наказанию, и 
течение годичного срока начинается после при-
нятия решения» и «…факт, что постановление 
еще не вступило в законную силу…, не будет 
иметь решающего значения, поскольку претерпе-
вает изменение фабула правонарушения и реше-
ние по делу будет приниматься по соответствую-
щей уже ей статье».[5, с.86]

В тех случаях, когда повторность предусмо-
трена в качестве квалифицирующего признака 
состава правонарушения, наказание назначается 
того вида и в тех пределах, которые установлены 
санкцией административной правовой нормы 
данного состава. Как правило, санкция предусма-
тривает повышенную административную ответ-
ственность либо более строгий вид наказания. 
Однако в некоторых случаях, усилить админи-
стративную ответственность невозможно, если 
лицо совершает повторно аналогичное правона-
рушение, за которое ранее была реализована 
повышенная административная ответственность, 
особенно в тех случаях, когда санкция предусма-
тривает один вид и один предел наказания. Напри-
мер, ранее уже был назначен административный 
штраф в фиксированной сумме или лишение 
специального права, особенно в последнем слу-
чае, как отмечают некоторые авторы, «…лишить 
того, чего уже лишили, и назначить более строгое 
наказание невозможно».[6, с.500]

Общий анализ административных правовых 
норм предусматривающих повторность в качестве 
квалифицирующего признака за аналогично 
совершенное правонарушение, позволяет заклю-
чить, что санкции, как правило, являются альтер-
нативными и предусматривают верхний и нижний 
предел наказания. Например, административный 
штраф от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей и дисквалификацию на срок до двух лет 
(ч.5 ст. 5.61 КоАП РФ). Причем, верхний предел 
наказания согласуется с санкцией администра-
тивной правовой нормы, являющейся общей по 
отношению к составу, содержащей повторность в 
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качестве квалифицирующего признака, нижний 
размер наказания в такой санкции установлен на 
уровне санкции, усиливающей административную 
ответственность (ч.4 ст. 5.61 КоАП РФ).

В целом на сегодняшний день более ста 
сорока составов административных правонару-
шений предусматривают повторность в качестве 
признака объективной стороны, и имеет место 
увеличение таких составов. Учитывая, что повтор-
ность как обстоятельство, отягчающее админи-
стративную ответственность не всегда возможно 
применить, хотя бы по причине, что учет обстоя-
тельств – это право, а не обязанность суда, закре-
пление повторности в качестве квалифицирую-
щего признака объективной стороны является 
логично обоснованным и подлежит применению в 
обязательном порядке. Если законодательная 
конструкция административной правовой нормы 
содержит повторность как квалифицирующий 
признак непосредственно для конкретного право-
нарушения, это позволяет исключить разночтения 
в понимании признаков однородности и аналогич-
ности. Причем в КоАП РФ нормы с такой конструк-
цией имеются, путем использования таких форму-
лировок как - «за повторное совершение правона-
рушения, предусмотренное частью 1 или частью 2 
статьи». Кроме того, при наличии признака 
повторности санкция административной правовой 
нормы не должна быть безальтернативной, как в 
части предусмотренных видов административных 
наказаний, так и его пределов, в противном слу-
чае пенитенциарный эффект усиливающий адми-
нистративную ответственность за повторное 
совершение административного правонарушения 
нивелируется. 

Список литературы:

[1] Телегин А.С., Тиунова Н.В. Повторность 
совершения административного правонарушения 
// Вестник Пермского университета. Юридические 
науки. 2019. № 4. С. 626 - 650.

[2] Ахтанина Н.А. Институт множественности 
противоправного деяния в административном и 

уголовном законодательстве Российской Федера-
ции // Российская юстиция. 2020. № 5. С.10. С. 9 - 
11.

[3] Щепалов С.В. О дискреционных формах 
процессуальных действий при рассмотрении 
судьями дел об административных правонаруше-
ниях // Российская юстиция. 2017. № 1. С.20 - 26

[4] Щепалов С.В. Искусственная множе-
ственность административных правонарушений // 
Российская юстиция. 2017. № 5. С. 37 - 41.

[5] Бежанов В.О. Особенности применения 
повторности как квалифицирующего признака 
административного правонарушения // Вестник 
РГГУ. Юридические науки. 2013. № 19(120). С. 82 
- 87.

[6] Кобзарь-Фролова М.Н. Проблемы назна-
чения административных наказаний за правона-
рушения, совершенные физическим лицом 
повторно // Уголовно-исполнительное право. 2017. 
Т. 12(1-4). № 4. С. 498 - 501

Spisok literatury:

[1] Telegin A.S., Tiunova N.V. Povtornost’ sover-
sheniya administrativnogo pravonarusheniya // Vest-
nik Permskogo universiteta. YUridicheskie nauki. 
2019. № 4. S. 626 - 650.

[2] Ahtanina N.A. Institut mnozhestvennosti 
protivopravnogo deyaniya v administrativnom i ugo-
lovnom zakonodatel’stve Rossijskoj Federacii // Ros-
sijskaya yusticiya. 2020. № 5. S.10. S. 9 - 11.

[3] SHCHepalov S.V. O diskrecionnyh formah 
processual’nyh dejstvij pri rassmotrenii sud’yami del 
ob administrativnyh pravonarusheniyah // Rossijs-
kaya yusticiya. 2017. № 1. S.20 - 26

[4] SHCHepalov S.V. Iskusstvennaya mnozhest-
vennost’ administrativnyh pravonarushenij // Rossijs-
kaya yusticiya. 2017. № 5. S. 37 - 41.

[5] Bezhanov V.O. Osobennosti primeneniya 
povtornosti kak kvalificiruyushchego priznaka admin-
istrativnogo pravonarusheniya // Vestnik RGGU. 
YUridicheskie nauki. 2013. № 19(120). S. 82 - 87.

[6] Kobzar’-Frolova M.N. Problemy naz-
nacheniya administrativnyh nakazanij za pravonar-
usheniya, sovershennye fizicheskim licom povtorno // 
Ugolovno-ispolnitel’noe pravo. 2017. T. 12(1-4). № 4. 
S. 498 - 501



175

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

 АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО

ПАШИН Вадим Михайлович, 
доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры уголовного процесса 
и криминалистики ВГУЮ (РПА Минюста России),

е-mail: paschin@mail.ru

ПРЕВЕНЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ, ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация. Целью данного исследования является изучить превенцию как теорети-
ко-правовой институт, а также оценить ее современное состояние в административном 
праве России и роль в привлечении к административной ответственности. В настоящей 
статье анализируется современное состояние превенции в административном праве, а 
также ее роль в привлечении к административной ответственности, раскрываются ка-
тегории общей и частной превенции, соотносятся понятия «профилактика», «предупре-
ждение» и «превенция» в научных трудах и нормативных актах. Автор приходит к выводу 
о необходимости уточнения используемого понятийного аппарата в сфере превенции и 
необходимости дальнейшего изучения и развития указанного правового института. 

Ключевые слова: превенция, общая превенция, частная превенция, предупреждение, 
профилактика, административная ответственность.

PASHIN Vadim Mikhaylovich,
Candidate of Legal sciences, 

Docent Professor of the Criminal Procedure
 and Criminalistics department, 

the All-Russian State University of Justice (RLA 
(Russian Law Academy) of the Ministry of Justice of Russia)

PREVENTION IN ADMINISTRATIVE LAW,  
ITS CURRENT STATE AND ROLE IN ATTRACTION  

TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

Annotation.  The purpose of this study is to study prevention as a theoretical and legal institu-
tion, as well as to assess its current state in administrative law of Russia and its role in bringing to 
administrative responsibility. This article analyzes the current state of prevention in administrative 
law, as well as its role in bringing to administrative responsibility, reveals the categories of general 
and private prevention, and correlates the concepts of «prevention», «warning», and «prevention» in 
scientific works and legislative acts.

Key words: prevention, general prevention, private prevention, prevention, prevention, admin-
istrative responsibility.

На сегодняшний день институт профи-
лактики правонарушений имеет клю-
чевое значение в борьбе с антиобще-

ственным поведением граждан [15]. Не смотря на 
свою многолетнюю историю, по нашему мнению, 
указанный нами один из важнейших правовых 
институтов, не в полной мере проанализирован в 
трудах ученых, занимающихся разработкой про-
блемных вопросов в области административного 
права. К тому же, такой вывод напрашивается и в 
связи с недостаточностью его нормативно-право-
вой регламентации в законодательстве России, а 
именно отсутствием единого понятного меха-

низма его реализации.  Это подтверждается тем, 
что вопросы профилактики правонарушений 
нашли свое отражение в огромном количестве 
разрозненных нормативно-правовых актов раз-
ного уровня от федеральных до локальных. 

Мы полагаем, что Федеральный закон «Об 
основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 
182-ФЗ (далее – ФЗ о профилактике правонару-
шений) [3] задумывался законодателем, как еди-
ный нормативно-правовой акт, сосредотачиваю-
щий в себе наиболее важные аспекты профилак-
тики правонарушений, который конкретизировал 
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бы наиболее важные вопросы, относимые к 
такому институту, упорядочил и положил начало 
для действия всего многообразия норматив-
но-правовых актов как единого механизма, 
направленного на достижение конкретной цели.

Однако, по нашему мнению, такой законода-
тельный акт не оправдал возложенные на него 
ожидания и не изменил существующую ситуацию 
в значительной степени. В числе прочих причин, 
это может быть связано и с проблемами использо-
вания понятийного аппарата, относимого к такому 
правовому институту. В настоящий момент, про-
блема использования терминов «профилактика», 
«предупреждение» и «превенция» в деятельности 
государственных органов по недопущению деликт-
ного поведения граждан, обусловлена различно-
стью толкований и отношений к таким понятиям, 
так как некоторые ученые придерживаются пози-
ции схожести таких понятий, а другие утверждают, 
что указанные дефиниции находятся в конкуриру-
ющей позиции по отношению к друг другу, в связи 
с неясностью критериев их разграничения, а соот-
несение таких дефиниций также является про-
блемным и дискуссионным вопросом в научной 
среде. Однако законодатель в положениях п. 1 ст. 
2 ФЗ о профилактике правонарушений под терми-
ном правонарушения понимает и преступление, и 
административное правонарушение [3]. 

Из анализа научной литературы мы прихо-
дим к выводу, что большая часть ученых все же 
склонна относить термин «профилактика» к кате-
гории правонарушений, а «предупреждение» – к 
преступлениям. Аналогичная позиция прослежи-
вается и в деятельности законодателя, а именно в 
«Инструкции о деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений», утверж-
денной приказом МВД России от 17 января 2006 г. 
№ 19 [4] и ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) [2], которые опе-
рируют терминами «предупреждение преступле-
ний органами внутренних дел» и «предупрежде-
ние совершения новых преступлений», закрепляя 
последнее целью уголовного наказания, что, по 
нашему мнению, переводит такую дефиницию, 
как предупреждение, именно в плоскость уголов-
ных правоотношений. 

В то же время, термин «предупреждение» 
также широко используется в законодательстве в 
разных значениях и отраслях права. Например, 
«предупреждение лесных пожаров» – это система 
мер по недопущению неблагоприятных послед-
ствий от пожаров в лесах; «предупреждение» – 
вид административного наказания, закрепленный 
в нормах Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации (далее - КоАП 
РФ) [1]; «предупреждение залогодержателя о пра-
вах третьих лиц на предмет ипотеки» – предосте-

режение субъекта ипотечных отношений от неже-
лательных действий и т.д.

Однако, встречаются некоторые научные 
труды, авторы которых синонимируют данные 
понятия [22, с. 510-512], а также такие, в которых 
ученые соотносят понятия «профилактика» и 
«предупреждение» как часть и целое [7, с. 99-105].

Термин превенция чаще используется в 
зарубежных источниках и является единым, уни-
версальным. Данный термин происходит от поз-
днелатинского рraeventio — опережаю, предупре-
ждаю, в английском языке: рrevention — преду-
преждение, предохранение, предотвращение [10]. 
В последнее время все больше ученых высказы-
ваются о том, чтобы использовать единый термин 
«превенция» в научной литературе и норматив-
но-правовых актах. Например, А. В. Леженин [11], 
а А. Г. Репьев и К. А. Васильков в своей работе 
говорят: «...понятие «превенция» шире, и в рам-
ках современного правового регулирования может 
быть представлена как самостоятельная катего-
рия права: с одной стороны, охватывающая в 
своем содержании все перечисленные составля-
ющие, а с другой ¬– позволяющая выйти на новый 
уровень теоретического обобщения и иной вари-
ант воздействия на общественные отношения» 
[16, с. 35-42]. 

По нашему мнению, данная точка зрения 
оправдана, так как понятие «превенция» выходит 
далеко за рамки административного или уголов-
ного права и распространяется на всех граждан, 
поэтому может использоваться как универсаль-
ный термин при обозначении деятельности по 
недопущению антиобщественного поведения.

В научных трудах ученых, занимающихся 
разработкой проблем административного права, 
превенция чаще всего рассматривается как функ-
ция административной ответственности. Напри-
мер, А. Б. Агаповым [5] и Г. В. Грешновой [8, с. 180-
185]. Несмотря на то, что в действующем законо-
дательстве отсутствует должная характеристика 
административной ответственности, а законода-
тель отказался от закрепления понятия, целей, 
задач, функций и других важных для понимания 
данного вида ответственности категорий, превен-
ция нашла свое выражение в ч. 1 ст. 3.1. КоАП РФ 
как цель административного наказания [1]. Адми-
нистративное наказание же, в свою очередь, 
является средством реализации объемного инсти-
тута административного права – административ-
ной ответственности.

Вместе с тем, цели административного нака-
зания в КоАП РФ лишь закрепляются посредством 
перечисления, однако, само их содержание не 
раскрывается [1]. Согласно данной норме, адми-
нистративное наказание применяется в целях 
предупреждения совершения новых правонару-
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шений как самим правонарушителем, так и дру-
гими лицами, из чего можно сделать вывод, что 
данное положение придает административному 
наказанию как предупредительную, так и профи-
лактическую направленность. Это, в свою оче-
редь, отсылает нас к другому важному теоретиче-
скому положению превенции, а именно к разделе-
нию ее на два подвида: общую и частную.

Частная превенция, в общем виде, выража-
ется в предупреждении совершения нового право-
нарушения лицом привлеченным, либо только 
привлекающимся к административной ответ-
ственности. Административное наказание при-
звано «показать» правонарушителю, что за его 
противоправное поведение он в обязательном и 
незамедлительном порядке будет наказан, а в 
процессе его исполнения такое лицо претерпе-
вает не только ограничение прав и свобод, но и 
моральные и нравственные страдания. Виновное 
лицо вынуждено изменить свой образ жизни, к 
которому оно привыкло, испытывает материаль-
ные и иные потери, и так далее. 

Между тем, частнопревентивное воздей-
ствие продолжает свое действие и после исполне-
ния основной части наказания. К примеру, Н.А. 
Морозова приводит такой термин как «состояние 
административной наказанности» [14, с. 44-53], 
под которым понимается психическое состояние 
лица, привлеченного к административной ответ-
ственности, однако исполнение наказания уже 
окончено, но правонарушитель еще ощущает 
негативные последствия своего правонарушения 
«в виде дополнительных ограничений или обязан-
ностей».

Частная превенция считается достигнутой, 
если опыт пережитого административного наказа-
ния впоследствии удерживает правонарушителя 
от совершения новых правонарушений.

Тем не менее, лицо, совершившее админи-
стративное правонарушение, преследуется госу-
дарством и подвергается административному 
наказанию не только для его устрашения. Как 
говорил И.В. Максимов, «…юридический инстру-
ментарий, находящийся в руках административ-
ного наказания, призван воздействовать, прежде 
всего, на самого правонарушителя с тем, чтобы в 
силу коммуникативного устройства общественных 
отношений посредством более лояльных и лишь 
эмоциональных нагрузок сформировать адекват-
ную позицию других лиц, сформулировать их вну-
треннее убеждение» [13, с. 88-94]. Каждое адми-
нистративное наказание воздействует не только 
на правонарушителя, но и на других лиц, осущест-
вляя тем самым как частную, так и общую превен-
цию.

Однако, ученые, исследующие общую пре-
венцию, в своих научно-теоретических трудах 

характеризуют ее по-разному. Одни ученые пред-
ставляют ее как «предупреждение правонаруше-
ний со стороны других лиц, склонных к соверше-
нию правонарушений (неустойчивых, незаконопо-
слушных граждан), которых от совершения право-
нарушений удерживает реальное адми- 
нистративное наказание конкретного правонару-
шителя» [13, с. 88-94]. Другие авторы придержи-
ваются позиции, что общая превенция более 
широкое понятие и охватывает предупреждение 
совершения правонарушений всеми членами 
общества [9] путем установления административ-
но-правового запрета.

Мы склонны согласиться с последними, так 
как, по нашему мнению, угроза применения адми-
нистративного наказания обращена к сознанию 
всех людей, формирует боязнь совершения пра-
вонарушения и служит сдерживающим фактором 
не только для лиц, намеревающихся совершить 
правонарушение, но и для тех, кто совершать его 
не собирается. Законопослушный гражданин в 
процессе жизнедеятельности не задумывается и 
не хочет совершать правонарушение в силу лич-
ных качеств, жизненных установок и взглядов. Но, 
несмотря на это, он также осознает, что за совер-
шение правонарушения последует наказание как 
реакция государства на противоправный посту-
пок. Такое осознание является дополнительным 
сдерживающим началом для всех членов обще-
ства. 

Поэтому, на наш взгляд, общую превенцию 
нельзя сводить только к негативному устрашаю-
щему воздействию на незаконопослушных граж-
дан. Она влияет на всех членов общества и спо-
собствует воспитанию нравственности, выработке 
правильных убеждений, взглядов и позитивной 
морали. Это и образует основу общепревентив-
ного воздействия.

Исторически наказание всегда использова-
лось как важное средство устрашения, но, на 
современном этапе развития, на наш взгляд, 
большую превентивную роль играет его неотвра-
тимость. Наказание одинаково неизбежно должно 
налагаться на любого члена общества вне зависи-
мости от его положения в таком обществе, места 
работы, учебы, расы, пола, национальности, 
вероисповедания и так далее. Тогда и только 
тогда наказание будет обладать большей превен-
тивной ценностью. Схожую мысль высказывал 
В.И. Ленин, по мнению которого: «предупреди-
тельное значение наказания обусловливается 
вовсе не его жесткостью, а его неотвратимостью. 
Важно не то, чтобы за преступление было назна-
чено тяжкое наказание, а то, чтобы ни один слу-
чай преступления не проходил нераскрытым» [12, 
с. 412]. Приведенное нами умозаключение, несмо-
тря на прошедшее время, по нашему мнению, 
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стало только актуальней. Данная позиция под-
тверждается еще и тем, что влияние администра-
тивного наказания и его превентивности на раз-
личных лиц неодинаково, так как многое зависит 
от морального и культурного уровня населения, 
уровня общественного правосознания и множе-
ства других факторов, также как неодинаков и 
сдерживающий эффект различных администра-
тивных наказаний в силу большей или меньшей 
строгости и соответствующего набора правоогра-
ничений. 

Два основных показателя, которые могут 
наиболее точно охарактеризовать современное 
состояние административной превенции, это 
повторность совершения административного пра-
вонарушения и общее количество выявленных 
административных правонарушений. Так как 
именно повторное совершение лицом, уже совер-
шившим административное правонарушение 
ранее, наиболее ярко свидетельствует о недости-
жении частной превенции, а повышение уровня 
совершаемых административных правонаруше-
ний указывает на недостижение общей превен-
ции.

Статистические данные о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и миро-
вых судей в части рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях по первой инстан-
ции, свидетельствуют о продолжающемся значи-
тельном снижении общего количества дел об 
административных правонарушениях, поступив-
ших в суды и рассмотренных [18]. Так, в 2023 г. в 
суды поступило 6 146 435 дел, рассмотрено – 6 
140 323; в 2022 г. поступило 7 380 559 дел, рас-
смотрено – 7 257 874 дела, а в 2021 г. поступило 8 
930 464 дел, рассмотрено – 8 907 167 [19]. Устой-
чивая направленность на снижение количества 
административных правонарушений показывает 
действенность общей административной превен-
ции на территории РФ и может характеризовать 
ее современное состояние как положительное и 
позитивно развивающееся. 

В КоАП РФ «повторность» выражена в 
нескольких важных нормах административно-пра-
вовых институтов и закреплена как [1]:

1) обстоятельство, отягчающее администра-
тивную ответственность (в ст. 4.3 КоАП РФ);

2) самостоятельный квалифицирующий при-
знак состава административного правонаруше-
ния;

3) административно-преюдициальное осно-
вание для квалификации деяния в качестве уго-
ловно-наказуемого преступления.

Несмотря на то, что повторность представ-
лена в административном праве обширно и в раз-
ных плоскостях, а вопросы ее применения урегу-
лированы законодательством достаточно объ-

емно, в научном сообществе вопрос эффективно-
сти «повторности» остается дискуссионным и 
многие ученые обращают внимание на ряд право-
применительных проблем, а также предлагают 
пути их решения.

Например, А.С. Телегин и Н.В. Тиунова в 
своей работе говорят о необходимости заменить 
безальтернативные санкции на альтернативные, в 
каждом составе административного правонару-
шения предусмотреть соответствующую часть, 
которая бы включала квалифицирующий признак 
– повторное совершение административного пра-
вонарушения, а также во всех случаях примене-
ния административно-преюдициальных норм в 
уголовном законодательстве России установить 
единый квалифицирующий признак неоднократ-
ности, под которым следует понимать соверше-
ние правонарушения лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
деяние более двух раз, в период срока, предусмо-
тренного ст. 4.6 КоАП РФ [1; 21, с. 626-650].

По нашему мнению, представленные изме-
нения, хоть и не подходят к вопросу решения про-
блем повторности комплексно, но устранят неко-
торые из этих проблем, и, в некоторой степени, 
позволят оптимизировать деятельность право-
применителей по применению норм данного 
института.

Более комплексно подходит к решению дан-
ных проблем Н. А. Ахтанина, которая в своей 
работе предлагает ввести на законодательном 
уровне термин «рецидив административных пра-
вонарушений» и закрепить его как новый админи-
стративно-правовой институт [6].

На наш взгляд, о современном состоянии 
частной превенции косвенно может свидетель-
ствовать статистика рецидива преступлений, а 
также статистика административной преюдиции. 
Уровень рецидивной преступности в России оста-
ется стабильно высоким [17], также как и растет 
количество лиц, преследуемых за преступления с 
административной преюдицией [20]. Данные ста-
тистические показатели указывают на недостаточ-
ную эффективность частной превенции и на необ-
ходимость развития научной мысли в данном 
направлении, а также совершенствования дей-
ствующего законодательства. Недостижение 
частной превенции напрямую влияет на институт 
административной ответственности, а именно на 
назначение административного наказания, так как 
вследствие недостаточного частнопревентивного 
воздействия возникает повторность совершения 
административных правонарушений, что в свою 
очередь ведет к ужесточению наказания для пра-
вонарушителя или вовсе привлечения к ответ-
ственности уголовной, путем применения норм с 
административной преюдицией.
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Резюмируя вышеизложенное необходимо 
сказать, что использование в нормативных актах 
правильного понятийного аппарата является 
основой для их эффективного применения, поня-
тие «превенция» обладает необходимой всесто-
ронностью, универсальностью и абстрактностью, 
для того чтобы использовать его как единый тер-
мин для обозначения деятельности по недопуще-
нию совершения правонарушений в норматив-
но-правовых актах. Несмотря на то, что вопросам 
профилактики правонарушений уделяется боль-
шое внимание в научном сообществе, а законода-
тель предпринимает попытки восполнить пробелы 
и урегулировать данную деятельность, указанный 
правовой институт нуждается в развитии, о чем 
свидетельствует неудовлетворительное состоя-
ние частной превенции.
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THE LATEST ADMINISTRATIVE AND LEGAL REFORMS IN GERMANY

Annotation. The article analyzes the latest administrative and legal reforms in the Federal 
Republic of Germany. The article examines current changes in legislation, the concept of digitaliza-
tion of interaction between representatives of public authorities and gives their own opinion on the 
effectiveness of mechanisms for reforming the administrative and legal system of the Federal Re-
public of Germany. 

Key words: administrative and legal reforms, concept, digitalization, representatives of public 
authorities.

Административно-правовые реформы 
играют ключевую роль в развитии 
государственного управления и обе-

спечении эффективной работы государственного 
механизма в целом. В Федеративной Республике 
Германия (далее – ФРГ, Германия) осуществля-
ется реформирование системы функционирова-
ния органов государственной власти, направлен-
ное на оптимизацию административных процес-
сов и повышение качества обслуживания граж-
дан. Такие изменения отражают современные 
вызовы, такие как необходимость в цифровизации 
и совершенствование порядка взаимодействия 
между различными уровнями власти. В данной 
статье будут рассмотрены основные аспекты 
административно-правовых реформ, имевших 
место в Германии.

Основой современного реформирования 
административно-правовой системы ФРГ служит 
коалиционное соглашение «Пробуждение и 
обновление – путь Германии в XXI век», в соответ-
ствие с которым государство выражает волю граж-
дан посредством нормативного закрепления 
гарантий защиты их прав и законных интересов. В 
качестве одного из основных положений про-
граммы выступает «Новое распределение ответ-
ственности». Государство и управление (админи-
страция) должны по-новому определить свои 
задачи и свою ответственность в соответствии с 
изменившимися общественными условиями. В 
обязанности государства входит защита свободы 
и безопасности граждан, осуществление их пра-
вовой защиты, финансовое управление [6].  

Как известно, особенная часть администра-
тивного права, в свою очередь, регулирует отдель-
ные подотрасли. Так, к особенной части в ФРГ 
относятся строительное право, экологическое 
право, региональное и земельное планирование, 
иммиграционное право и т. д. Положения особен-
ной части административного права существуют 
наравне с положениями общего административ-
ного права, развивая и дополняя их [4]. 

В качестве примера, иллюстрирующего 
современное направление реализации админи-
стративно-правовых реформ ФРГ, следует обо-
значить Новую организационную концепцию элек-
тронного управления (далее-Новая концепция), 

разрабатываемую с 2010 года, созданную с целью 
модернизации существующей Концепции управ-
ления документами и электронного архивирова-
ние в рамках ИТ – операций (далее - Концепция 
DOMEA). Ключевой особенностью подобной ини-
циативы является её направленность на цифро-
визацию процессов обращения, хранения и архи-
вирования документов, разработанных органами 
государственной власти, активное применение 
информационно-коммуникационных технологий в 
процессе документооборота. В рамках обеспече-
ния дополнения существующей Концепции 
DOMEA, Новая концепция предполагает самосто-
ятельность деятельности органов публичной вла-
сти при определении требований к электронному 
сопровождению своей административной дея-
тельности, разработку собственных концепций 
административных процедур документооборота в 
соответствие с существующими потребностями. 
Более того, рассматриваемая концепция имеет 
четкую структурированность, основанную на 
нескольких направлениях, модулях, предполагаю-
щих электронное взаимодействие представите-
лей органов государственной власти ФРГ в про-
цессе оборота документов [2]. Так, в качестве 
основных модулей Новой концепции выступают 
«Электронные файлы», «Электронная обработка 
операций», а также «Электронное сотрудниче-
ство». Следует более подробно рассмотреть каж-
дый из обозначенных модулей.

Модуль «Электронные файлы» представ-
ляет собой систему создания, хранения и пере-
дачи документов в электронном формате, т.е. с 
использованием цифровых технологий. Модуль 
«Электронные файлы» содержит юридические, 
технические и функциональные требования, 
предъявляемые к электронному файлу (к при-
меру, отмечается порядок передачи электронных 
документов в цифровые базы данных органов 
публичной власти, их регистрации, хранения), а 
также их непосредственную реализацию по отно-
шению к регулируемым правоотношениям. Также, 
«Электронные файлы» выступают в качестве уни-
версального хранилища, содержащего всю 
информацию о принимаемых и применяемых нор-
мативных актах, что также свидетельствует о 
наличии тенденции цифровизации системы функ-
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ционирования органов государственной власти 
ФРГ. Также, рассматриваемый модуль предпола-
гает использование системы электронных почт 
для более удобного и эффективного обмена элек-
тронными документами, что также способствует 
повышению скорости внесения изменений в поло-
жения нормативно-правовых актов, передачи 
соответствующей информации.

Модуль «Электронные файлы» предпола-
гает введение особого хранилища данных о нор-
мативных актах, принимаемых компетентными 
органами ФРГ - электронный архив. Его основной 
задачей является хранение нормативных актов, 
их реквизитов в электронном формате, а также 
осуществление электронного отображения госу-
дарственного управления документами посред-
ством размещения информации о должностных 
лицах, передающих электронную документацию в 
архив. Рассматриваемый модуль, в зависимости 
от потребностей конкретного органа, допускает 
возможность взаимодействия с модулями, свя-
занными с электронной обработкой операций 
(например, для отображения структурированных 
процессов) или электронного сотрудничества 
(например, для поддержки работы проекта и 
группы) или привязан к специализированным про-
цедурам (к примеру, при передаче электронных 
документов в архив может быть отмечена инфор-
мация о возможном внесении дополнений в 
содержание нормативных актов).

Таким образом, Модуль «Электронные 
файлы» является основополагающим элементом 
Новой концепции, чья основная функция заключа-
ется в осуществлении хранения и передачи нор-
мативных актов с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий. Более 
того, данный модуль предполагает повышение 
эффективности и скорости взаимодействия долж-
ностных лиц при обмене и размещении норматив-
ных документов посредством использования 
систем единого архива и специализированных 
электронных почт [5].

Не менее важным элементом Новой концеп-
ции, связанным с реформированием системы 
функционирования органов государственной вла-
сти ФРГ, является Модуль «Обработка операций», 
основной задачей которого является осуществле-
ние обработки и сортирования электронных 
ресурсов, содержащих информацию о норматив-
ных актах, а также формирование юридических, 
технических и функциональных требований к 
электронной обработке операций по передаче, 
изменению и хранению документов. Рассматрива-
емый модуль формирует требования, основанные 
на необходимости соответствия актов, принимае-
мых органами государственной власти, положе-
ниям законодательства, регламентирующим поря-
док их создания и последующего размещения.

Модуль «Обработка операций» предпола-
гает автоматизацию процесса размещения и 
публикации нормативных документов, поскольку 
проверка актов на соответствие юридическим, 
техническим и функциональным требованиям 
производится автоматически. Более того, данная 
система рассматривает порядок осуществления 
транспортировки объектов шрифта (операций, 
документов) между органами государственной 
власти, должностными лицами, осуществляет 
непосредственный контроль данного процесса. 
Таким образом, Модуль «Обработка операций» 
предполагает осуществление регулирования про-
цесса передачи и размещения электронных вер-
сий нормативных документов, разрабатываемых 
представителями органов государственной вла-
сти. Более того, по отношению к нормативным 
актам, рассматриваемый модуль предполагает 
введение ряда требований: юридических (нали-
чие реквизитов, принятие акта в соответствие с 
установленными законом требованиями и т. д.), 
технических (грамотность, ясность изложения тек-
ста документа), а также функциональных (направ-
ленность документа на регулирование обще-
ственных отношений в соответствие с его положе-
ниями) [3].

В качестве еще одного элемента Новой кон-
цепции следует рассмотреть Модуль «Электрон-
ное сотрудничество», предполагающий установ-
ление коммуникационной системы между орга-
нами публичной власти и их представителями. 
Данный модуль рассматривает новые формы 
электронного взаимодействия не только в про-
цессе обмена документами, их хранения, но и в 
областях его применения (к примеру, в процессе 
использования возможностей данного модуля, 
представители органов государственной власти 
могут согласовать процесс создания, изменения и 
последующей реализации нормативно-правовых 
актов). Модуль «Электронное сотрудничество» 
служит руководством для  органов публичной вла-
сти в процессе осуществления коммуникации, а 
также поддержания координации деятельности 
при передаче электронных документов. Таким 
образом, Модуль «Электронное сотрудничество» 
представляет собой инструмент электронной под-
держки взаимодействия представителей органов 
публичной власти наряду с электронной обработ-
кой и обработкой операций. Данный модуль пред-
полагает использование электронной почты не 
только в процессе передачи сведений о норматив-
ных документах, федеральных проектах, но и 
информации об изменениях, внесенных в них. 
Более того, «Электронное сотрудничество» необ-
ходимо для беспрепятственного оформления соз-
даваемых или обрабатываемых документов в 
средствах массовой информации [1].
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Таким образом, современное администра-
тивно-правовое реформирование ФРГ связано, 
прежде всего, с процессом цифровизации взаимо-
действия представителей органов публичной вла-
сти посредствам системы модулей, предусмо-
тренной Новой организационной концепцией 
электронного управления, которая направлена не 
только на реформирование системы взаимодей-
ствия органов публичной власти, но и совершен-
ствование порядка осуществления обращения и 
хранения электронных версий нормативно-право-
вых актов.
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Прежде чем перейти к анализу меха-
низма распоряжения интеллектуаль-
ными правами в процедуре банкрот-

ства, необходимо рассмотреть вопросы, связан-
ные с оценкой интеллектуальной собственности, 
и остановиться на возникающих в процессе дан-
ной процедуры сложностях.

30 ноября 2022 г. Министерством экономи-
ческого развития РФ принят Приказ № 659 «Об 
утверждении федерального стандарта оценки 
«Оценка интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов», который вступил в 
законную силу 19 декабря 2022 (далее – Стан-
дарт).

Стандарт принят в соответствии со статьями 
19 и 20 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», и подпунктом 5.2.2 Положения 
о Министерстве экономического развития Россий-
ской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2008 года № 437. Общие положения Стандарта 
содержат основные вопросы, связанные с его 
действием и применением. 

Далее, Стандарт определяет круг объектов 
оценки, к которым относит:

− исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности (далее – РИД) и 
(или) приравненные к ним средства индивидуали-
зации (далее – СИ) юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым предостав-
ляется правовая охрана (интеллектуальная соб-
ственность), указанные в статье 1225 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), или права использования таких РИД и (или) 
СИ, являющиеся объектами гражданских прав, в 
отношении которых законодательством Россий-
ской Федерации установлена возможность их уча-
стия в гражданском обороте, а также аналогичные 
права на совокупность таких объектов.

− исключительное право на сложный объект 
(в соответствии со статьей 1240 ГК РФ), включаю-
щий несколько охраняемых РИД или право 
использования таких объектов. Права (исключи-
тельное право и (или) право использования) на 
отдельные охраняемые РИД, входящие в состав 
сложного объекта, могут выступать в качестве 
самостоятельных объектов оценки.

Стандарт также содержит в себе «задание 
на оценку», которое должно содержать в себе сле-
дующую информацию:
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− данные об объекте оценки (идентифика-
ция объекта оценки); 

− информацию о правообладателе (правоо-
бладателях).

В задании на оценку могут быть указаны 
величины, которые необходимо определить 
помимо стоимости объекта оценки.

Далее Стандарт содержит положения, свя-
занные с анализом полученной информации, под-
ходами к оценке, особенностями оценки при 
залоге, согласовании результатов оценки и др.

Анализируя Стандарт, мы приходим к выводу 
о том, что ценность любого объекта интеллекту-
альной собственности (далее – ОИС) зависит от 
того, какой доход он приносит правообладателю 
(владельцу исключительных прав).

Получается, что любой ОИС, независимо от 
принадлежности к патентному, авторскому, смеж-
ному праву, либо являющийся СИ, имеет свою 
конкретную стоимость, которую можно выразить в 
денежном эквиваленте [6]. И вот как раз оценка 
интеллектуальной собственности необходима для 
расчета компенсации в судебном разбиратель-
стве, для определения коммерческой ценности 
объекта и возможности введения данного актива в 
процедуру банкротства [2, 5]. Также знание точной 
стоимости позволяет использовать ОИС в каче-
стве залога, уставного капитала, упрощает про-
цессы получения налоговых льгот и определения 
доли прибыли [6].

Оценка ОИС относится к наиболее сложным 
видам экспертиз. Вызвано это рядом причин, 
среди которых можно выделить следующие:

− особенности оценки объектов интеллекту-
альной собственности в зависимости от объекта 
оценивания; 

− специфические особенности предмета 
оценки; 

− применение комплексного подхода к оце-
ниванию различных объектов и др.

В ряде случаев наиболее целесообразно 
проводить оценку ОИС. Например, это может 
быть связано с:

− определением размера авторского возна-
граждения;

− продажей объекта;
− внесением интеллектуальной собственно-

сти в Уставный капитал в качестве вклада (это 
важно иметь ввиду, при рассмотрении вопросов, 
связанных с процедурой банкротства);

− передачей прав на ОИС;
− продажей бизнеса или его приватизацией, 

если в его имущественный комплекс входят ОИС;
− установлением стоимости лицензии на 

использование ОИС;
− постановкой ОИС на баланс предприятия 

в ходе проведения инвентаризации;

− определением размера ущерба, нанесен-
ного путем нарушения исключительных прав соб-
ственника ОИС;

− получением инвестиционных или кредит-
ных средств, и в ряде других случаев, например, 
при вступлении в наследство.

Переходя непосредственно к рассмотрению 
вопросов, связанных с распоряжением интеллек-
туальными правами в процедуре банкротства, 
хотелось бы отметить, что особенности правового 
режима должника при банкротстве нередко опре-
деляют и порядок распоряжения теми или иными 
активами, предъявляя дополнительные требова-
ния. Указанное обстоятельство напрямую каса-
ется и РИД.

Также хотелось бы обратить внимание на то, 
что при осуществлении деятельности любая орга-
низация либо предприятие используют как про-
граммное обеспечение, так и базы данных для 
электронно-вычислительных машин. Многие из 
них регистрируют товарные знаки и знаки обслу-
живания, деятельность иных юридических лиц 
может быть основана на использовании патентов 
на изобретения, полезные модели и промышлен-
ные образцы.

В соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 
2002 № 127-ФЗ (далее – ФЗ О несостоятельности) 
объекты исключительных прав на РИД являются 
составляющим конкурсной массы должника, но 
включаются только при определенных условиях, с 
учетом их особой правовой природы и в последу-
ющем должны быть реализованы на торгах.

Статья 1241 ГК РФ допускает переход исклю-
чительного права на РИД или на СИ к другому 
лицу, в том числе и при обращении взыскания на 
имущество правообладателя.

Как уже говорилось ранее в статье, сложно 
реализовать данный актив, без привлечения оцен-
щика, поэтому арбитражные управляющие 
нередко обращаются за помощью в оценочные 
организации.

Самым главным вопросом для арбитраж-
ного управляющего, в случае если в конкурсной 
массе присутствуют ОИС – на какие РИД можно 
обратить взыскание и реализовать их, а на какие 
нет.

В соответствии с действующим законода-
тельством, в состав конкурсной массы не могут 
быть включены:

− исключительное право на произведение 
науки, литературы и искусства, принадлежащее 
автору или наследникам (в состав конкурсной 
массы указанное право может войти, если исклю-
чительное право было отчуждено автором или 
наследниками третьему лицу) (ст. 1284 ГК РФ);

− исключительное право на программы для 
ЭВМ, принадлежащее автору или наследникам (в 
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состав конкурсной массы указанное право может 
войти, если исключительное право было отчуж-
дено автором или наследниками третьему лицу);

− исключительное право на исполнение, 
принадлежащее автору или наследникам (указан-
ное право может стать частью конкурсной массы 
после отчуждения автором или наследниками 
указанного исключительного права);

− исключительное право на секретное изо-
бретение;

− исключительное право на фирменные 
наименования;

− исключительное право на наименования 
мест происхождения товаров и географические 
указания;

− исключительные права на коллективный 
товарный знак;

− исключительное право на коммерческое 
обозначение в отрыве от предприятия.

В то же время, частью конкурсной массы 
могут стать следующие объекты:

− исключительное право на товарный знак, 
знак обслуживания, за исключением коллектив-
ного товарного знака [1];

− исключительное право на исполнение, 
принадлежащее лицу, не являющемуся автором 
произведения или его наследником;

− исключительное право на фонограмму;
− исключительное право на изобретение;
− исключительное право на полезную 

модель, промышленный образец, селекционное 
достижение;

− пакет ноу-хау [7].
Необходимо отметить, что обладание РИД и 

их реализация в качестве основного актива ком-
пании могут позволить восстановить платежеспо-
собность организации в случае инициирования в 
отношении нее дела о несостоятельности (бан-
кротстве). В свою очередь, утрата прав на РИД, 
может привести к банкротству лица из-за возник-
новения финансовых проблем. Многие компании 
строят свою деятельность на их использовании, 
либо вкладывают большие средства в организа-
цию их использования в своем производстве.

Хотелось бы отметить, что законодательно 
не закреплены нормы, регламентирующие осо-
бенности осуществления таких прав и распоряже-
ния ими в рамках института несостоятельности 
(банкротства). По нашему мнению, данные нормы 
необходимо закрепить, поскольку при банкротстве 
юридического лица возникают вопросы, связан-
ные с интеллектуальной собственностью:

1. Влияние самого процесса банкротства на 
сохранение исключительных прав, а также реали-
зация исключительных прав на РИД и прав на 
использование РИД в процедуре конкурсного про-
изводства, когда несостоятельный должник явля-

ется обладателем исключительных прав на РИД 
или их пользователем и эти права включаются в 
конкурсную массу и могут быть реализованы так 
же, как и другое имущество должника [5]. 

2. Возможность заявления отказа от испол-
нения лицензионного договора во внешнем управ-
лении и конкурсном производстве, когда должник, 
в отношении которого инициирована процедура 
банкротства, является стороной лицензионного 
договора. Формирование конкурсной массы слу-
жит достижению цели конкурсного производства 
– соразмерному удовлетворению требований кре-
диторов несостоятельного должника [1]. Именно 
из имущества, входящего в состав конкурсной 
массы, производится удовлетворение требований 
кредиторов. Согласно статье 131 ФЗ О несостоя-
тельности конкурсную массу составляет все иму-
щество должника, имеющееся на дату открытия 
конкурсного производства и выявленное в ходе 
конкурсного производства. Соответственно, 
можно сделать вывод о том, что конкурсную массу 
должника наряду с материальными объектами 
могут составлять и нематериальные активы, а 
значит, и исключительные права на РИД. Однако, 
как мы уже говорили ранее в статье, не все исклю-
чительные права на РИД могут входить в состав 
конкурсной массы. 

Анализ законодательства позволил нам сде-
лать вывод о том, что при включении в конкурс-
ную массу при банкротстве ОИС можно разделить 
на три группы:

1. Свободно отчуждаемые и реализуемые – 
патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционное достижение.

2. Вызывающие вопросы – ноу-хау, объекты 
авторского права, товарные знаки.

3. Не подлежащие передаче – фирменное 
наименование, указание на место происхождения 
товара, коллективный товарный знак. 

Хотелось бы отметить, что объекты автор-
ского права (на произведения науки, литературы, 
искусства, программы ЭВМ и базы данных) могут 
быть переданы только в том случае, если они уже 
не принадлежит автору или наследникам автора, 
в случае их отчуждения организации по договору 
[3; 4].

Законом установлено, что если предприятие 
не продается целиком, то имущество по отдельно-
сти реализуется на электронных торговых пло-
щадках. Как правило, интеллектуальная соб-
ственность реализуется при торгах на понижение, 
во время публичного предложения. Среднее сни-
жение цены при продаже имущества во время 
публичного предложения составляет 70%.

Если имущество должников находилось в 
залоге, то залогодержатель (например, банк) 
может оставить имущество за собой при невоз-
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можности продажи с торгов. Однако банки редко 
используют этот вариант, чаще продажа актива 
передается под ответственность брокеров, что 
повышает убытки. Интеллектуальная собствен-
ность должников – непрофильный актив для 
банка. Но если он при этом достаточно качествен-
ный и ценный, то есть шанс, что собственность 
продадут без значительной скидки. 

Известные товарные знаки могут находиться 
в залоге под внушительную сумму обеспечения. 
Например, товарный знак «Л’Этуаль» был зало-
жен под 50 миллионов евро, «Московский Прован-
саль» – под 3 миллиона долларов, а четыре торго-
вые марки «Дикой Орхидеи» – под 350 миллионов 
рублей. 

Из всего вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что ОИС перед включением их в кон-
курсную массу при процедуре банкротства тре-
буют детального рассмотрения в соответствии с 
законодательством и экспертной оценки. Также 
хотелось бы отметить, что интеллектуальная соб-
ственность, которую компания могла бы передать 
по договору отчуждения, тоже может быть вклю-
чена в конкурсную массу при банкротстве, прода-
ваться с торгов и использоваться для уплаты 
долга. Не всегда можно беспрепятственно пере-
дать товарные знаки, но патенты и полезные 
модели практически не встречают препятствий 
для реализации. К сожалению, от банкротства 
предприятия никто не застрахован. И как показы-
вает не только российская, но и зарубежная прак-
тика, вопросы, связанные с включением интел-
лектуальной собственности в конкурсную массу 
при процедуре банкротства, возникают как у пра-
вообладателей, так и у правоприменителя, соот-
ветственно законодательство в данной сфере 
требует дальнейшего совершенствования.
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Цифровая эпоха принесла значительные 
изменения во все аспекты нашей 
жизни, включая способы создания, 

использования и защиты интеллектуальной соб-
ственности (ИС). Традиционные правовые нормы, 
разработанные в эпоху печатных изданий и физи-

ческой продукции, оказались недостаточными для 
эффективной защиты цифровых продуктов и кон-
тента. В ответ на это международные и нацио-
нальные законодательные системы претерпели 
значительные изменения, чтобы адаптироваться 
к новым цифровым реалиям. В этой статье мы 
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рассмотрим ключевые аспекты эволюции право-
вых норм в области ИС в условиях цифровиза- 
ции.

На международном уровне одним из первых 
шагов к адаптации законодательства об ИС к циф-
ровой эпохе стало принятие в 1996 году Всемир-
ной организацией интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС) двух важных договоров: Договора 
ВОИС по авторскому праву (WCT) и Договора 
ВОИС по исполнениям и фонограммам (WPPT). 
Эти договоры ввели новые нормы, касающиеся 
защиты цифровых произведений и исполнения, и 
были направлены на устранение пробелов в меж-
дународной правовой системе, вызванных разви-
тием интернета и цифровых технологий.

Договор WCT уточнил и расширил права 
авторов в цифровой среде, включая право на рас-
пространение, аренду и доступ к произведениям в 
интернете. Договор WPPT, в свою очередь, обе-
спечил аналогичные права для исполнителей и 
производителей фонограмм. Оба договора стали 
важным шагом на пути к созданию более сбалан-
сированной и справедливой системы защиты ИС 
в цифровую эпоху.

Национальные законодательства также пре-
терпели значительные изменения в ответ на 
вызовы цифровой эпохи. Примером таких измене-
ний является Закон о цифровом тысячелетии 
авторского права (DMCA), принятый в США в 1998 
году. DMCA ввел понятие защиты цифровых прав 
и установил ответственность за обход технологи-
ческих мер защиты, таких как системы управле-
ния цифровыми правами (DRM). Закон также 
предусмотрел механизм уведомления и удаления 
незаконного контента, что позволило правообла-
дателям эффективно бороться с нарушениями их 
прав в интернете.

В Европейском Союзе в 2019 году была при-
нята Директива о авторском праве на цифровом 
едином рынке. Директива направлена на улучше-
ние защиты ИС в интернете и создание справед-
ливых условий для авторов и правообладателей. 
Важным новшеством стало введение обязатель-
ства для платформ, таких как YouTube и Facebook, 
нести ответственность за контент, размещенный 
пользователями. Это требование вынуждает 
платформы более тщательно следить за соблю-
дением авторских прав и принимать меры по уда-
лению незаконного контента.

В Азиатском регионе также наблюдаются 
значительные изменения в законодательстве об 
ИС. Китай, который долгое время критиковался за 
слабую защиту ИС, значительно усилил свои пра-
вовые нормы в этой области. В 2020 году Китай 
принял поправки к своему Закону об авторском 
праве, которые включают более жесткие меры по 

защите цифрового контента и повышенные 
штрафы за нарушения авторских прав.

Япония и Южная Корея также активно рабо-
тают над обновлением своих законодательных 
норм для защиты ИС в цифровую эпоху. Япония 
ввела строгие меры против пиратства, включая 
блокировку сайтов, распространяющих нелегаль-
ный контент, и усиление ответственности за нару-
шения авторских прав в интернете. Южная Корея, 
в свою очередь, разработала комплексную стра-
тегию по защите ИС, включающую как правовые, 
так и технологические меры.

Цифровая эпоха принесла огромные воз-
можности для создания, распространения и 
потребления контента. Однако вместе с этими 
возможностями появились и значительные 
вызовы, связанные с пиратством и незаконным 
использованием интеллектуальной собственно-
сти (ИС). Интернет и цифровые технологии значи-
тельно упростили копирование и распростране-
ние произведений, что создало серьезные про-
блемы для правообладателей.

Одним из главных вызовов стало пиратство 
– незаконное копирование и распространение 
контента без разрешения правообладателей. 
Интернет предоставляет множество возможно-
стей для нелегального распространения филь-
мов, музыки, книг, программного обеспечения и 
других видов ИС. Пиратские сайты, торренты и 
файлообменные сети позволяют пользователям 
легко получать доступ к защищенному контенту 
бесплатно или за символическую плату. Это нано-
сит серьезный ущерб авторам и правообладате-
лям, лишая их законного дохода.

Для борьбы с пиратством разработаны раз-
личные правовые и технологические меры. Одной 
из таких мер является внедрение систем управле-
ния цифровыми правами (DRM). DRM включает в 
себя шифрование и другие технологии, которые 
ограничивают доступ и использование цифрового 
контента. Например, DRM может предотвратить 
копирование файлов, ограничить количество 
устройств, на которых можно воспроизводить кон-
тент, или установить срок действия лицензии. 
Однако DRM-системы не всегда оказываются 
эффективными. Хакеры и пираты находят спо-
собы обхода этих защит, а некоторые пользова-
тели считают, что DRM ограничивает их законные 
права на использование приобретенного кон-
тента.

Среди правовых мер особое место занимает 
Закон о цифровом тысячелетии авторского права 
(DMCA) в США, принятый в 1998 году. DMCA ввел 
наказания за обход DRM и установил механизмы 
для удаления незаконного контента из интернета. 
Закон предусматривает процедуру уведомления и 
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удаления, согласно которой правообладатели 
могут направлять уведомления о нарушении их 
прав интернет-провайдерам и платформам. В 
ответ на такое уведомление провайдеры обязаны 
удалить или заблокировать доступ к незаконному 
контенту. Это позволяет правообладателям опе-
ративно реагировать на нарушения и минимизи-
ровать ущерб.

Однако эффективность DMCA и аналогич-
ных законов остается предметом споров. Критики 
утверждают, что процедура уведомления и удале-
ния часто используется неправомерно для цен-
зуры и подавления законного использования кон-
тента. Например, автоматизированные системы 
могут ошибочно блокировать контент, нарушая 
права пользователей. Кроме того, пиратские 
сайты и платформы часто меняют домены и 
хостинги, чтобы избежать блокировок, что затруд-
няет борьбу с ними.

В Европе в 2019 году была принята Дирек-
тива о авторском праве на цифровом едином 
рынке, направленная на улучшение защиты ИС в 
интернете. Одним из ключевых нововведений 
стало обязательство для крупных платформ, 
таких как YouTube и Facebook, нести ответствен-
ность за контент, размещенный пользователями. 
Это требование вынуждает платформы внедрять 
более эффективные системы контроля и филь-
трации контента, чтобы предотвратить нарушения 
авторских прав. Однако это нововведение вызвало 
значительные дебаты и критику со стороны интер-
нет-компаний, и пользователей, которые опаса-
ются усиления цензуры и ограничения свободы 
слова.

Дополнительно, многие страны принимают 
национальные законы, направленные на борьбу с 
пиратством. Например, во Франции действует 
закон HADOPI, который предусматривает трехсту-
пенчатую систему предупреждений для пользова-
телей, замеченных в незаконном скачивании кон-
тента. После трех предупреждений пользователь 
может быть лишен доступа к интернету. В Велико-
британии был принят Закон о цифровой эконо-
мике, который также усиливает ответственность 
за пиратство и незаконное использование кон-
тента.

Таким образом, борьба с пиратством и неза-
конным использованием контента в интернете 
требует комплексного подхода, включающего как 
правовые, так и технологические меры. Интернет 
и цифровые технологии создают новые вызовы 
для защиты ИС, и для их эффективного преодоле-
ния необходимо постоянное обновление законо-
дательных норм и внедрение инновационных тех-
нологий. Международное сотрудничество и обмен 
опытом также играют ключевую роль в обеспече-

нии справедливой и эффективной защиты ИС в 
условиях цифровой эпохи.

Блокчейн-технологии, изначально разрабо-
танные для создания и управления криптовалю-
тами, оказались полезными в различных сферах, 
включая защиту интеллектуальной собственности 
(ИС). Блокчейн представляет собой распределен-
ную базу данных, где информация хранится в 
виде цепочки блоков, каждый из которых содер-
жит информацию о предыдущем. Это обеспечи-
вает высокий уровень безопасности и неизменно-
сти данных, что делает блокчейн привлекатель-
ным для использования в сфере ИС.

Одним из главных преимуществ блокчейна в 
контексте ИС является его способность создавать 
децентрализованные реестры. Такие реестры 
могут хранить информацию о правах на произве-
дения, патенты, товарные знаки и другие объекты 
ИС. В традиционной системе реестры часто нахо-
дятся под контролем отдельных организаций или 
государственных учреждений, что может приво-
дить к ошибкам, задержкам и даже коррупции. 
Блокчейн позволяет избежать этих проблем за 
счет распределенной структуры, где каждая 
запись подтверждается множеством участников 
сети и становится практически неизменной после 
добавления.

Кроме того, блокчейн-технологии могут зна-
чительно упростить управление лицензиями и 
роялти. Например, с помощью смарт-контрактов 
можно автоматизировать процесс лицензирова-
ния и распределения доходов от использования 
ИС. Смарт-контракты — это самоисполняющиеся 
контракты, где условия соглашения прописаны в 
виде программного кода. Они могут автоматиче-
ски выполнять действия, такие как распределение 
платежей между правообладателями, когда усло-
вия контракта выполнены. Это может значительно 
уменьшить административные затраты и ускорить 
процесс получения роялти.

Также важным аспектом является возмож-
ность использования блокчейна для отслежива-
ния использования и распространения контента. 
В традиционной системе правообладатели часто 
сталкиваются с трудностями при попытке контро-
лировать, где и как используется их контент. С 
помощью блокчейна можно создать систему, где 
каждая транзакция и каждое использование кон-
тента фиксируются в неизменной базе данных. 
Это позволяет правообладателям точно отслежи-
вать использование их работ и оперативно реаги-
ровать на нарушения.

Примеры успешного применения блок-
чейн-технологий в сфере ИС уже существуют. 
Например, компания Kodak разработала плат-
форму KodakOne, которая использует блокчейн 
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для защиты прав фотографов. Система позволяет 
автоматически отслеживать использование фото-
графий в интернете и защищать права авторов. 
Еще одним примером является проект Mycelia, 
созданный музыкантом Имоджен Хип. Этот проект 
использует блокчейн для управления музыкаль-
ными правами и обеспечения справедливого рас-
пределения доходов между всеми участниками 
музыкальной индустрии.

Несмотря на значительные преимущества, 
блокчейн-технологии также сталкиваются с рядом 
вызовов. Во-первых, внедрение блокчейна тре-
бует значительных технических и финансовых 
ресурсов. Не все правообладатели и компании 
готовы инвестировать в эту технологию. Во-вто-
рых, существует проблема совместимости блок-
чейна с существующими правовыми системами и 
нормативными актами. Законодательство в сфере 
ИС в разных странах может сильно различаться, 
что затрудняет создание универсальных блок-
чейн-решений.

В-третьих, вопросы конфиденциальности и 
защиты данных также остаются актуальными. 
Блокчейн по своей природе прозрачен, и это 
может привести к утечке конфиденциальной 
информации, если не будут предприняты допол-
нительные меры безопасности. Некоторые компа-
нии и правообладатели могут опасаться разме-
щать свою интеллектуальную собственность в 
открытых реестрах.

Блокчейн-технологии представляют собой 
мощный инструмент для защиты интеллектуаль-
ной собственности в цифровую эпоху. Они пред-
лагают решения для создания децентрализован-
ных реестров, управления лицензиями и роялти, а 
также для отслеживания использования контента. 
Примеры успешного применения этих технологий 
показывают их потенциал в сфере ИС.

Однако для широкого внедрения блокчейна 
необходимо преодолеть ряд вызовов, включая 
высокие затраты на внедрение, проблемы совме-
стимости с существующими правовыми систе-
мами и вопросы конфиденциальности. С учетом 
этих факторов, блокчейн может стать важным 
элементом системы защиты ИС, способным суще-
ственно повысить прозрачность, безопасность и 
эффективность управления интеллектуальной 
собственностью в цифровую эпоху.
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ЗАЩИТА ПРАВА НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, 
ВКЛЮЧАЮЩЕЕ СЛОГ «РОС»

Аннотация. Юридическое лицо, выбирая фирменное наименование, не всегда учиты-
вает тот факт, что некоторые части такого наименования без специального разреше-
ния использовать нельзя. Одним из таких случаев является производный от слова «Рос-
сия» и смежных терминов слог «рос». Судебная практика последних лет показывает, что 
налоговые органы практически во всех случаях требуют исключения слога «рос» из фир-
менного наименования, презюмируя его образование от слова «Россия». Большое количе-
ство организаций вынуждены доказывать свои права в суде, причем такие дела редко за-
канчиваются на уровне первой инстанции, а суды вышестоящих инстанций могут иметь 
прямо противоположное мнение по делу. Доктринальных исследований вопроса включения 
слога «рос» в фирменное наименование в последние годы практически не проводилось, од-
нако проблема продолжает существовать. В статье приводятся результаты исследова-
ния судебной практики последних лет и предлагается систематизация оснований право-
мерности включения сочетания букв «рос» в фирменное наименование юридического лица.

Ключевые слова: фирменное наименование, юридическое лицо, судебная защита, 
Россия, Российская Федерация, лингвистическая экспертиза.
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PROTECTION OF THE RIGHT TO A BRAND NAME INCLUDING  
THE SYLLABLE “ROS”

Annotation. When choosing a corporate name, a legal entity does not always take into ac-
count the fact that some parts of such a name cannot be used without special permission. One of 
these cases is the syllable “ros” derived from the word “Russia” and related terms. Judicial practice 
in recent years shows that tax authorities in almost all cases require the exclusion of the syllable “ros” 
from the brand name, presuming its formation from the word “Russia”. A large number of organiza-
tions are forced to prove their rights in court, and such cases rarely end at the first instance level, and 
higher courts may have a directly opposite opinion on the case. In recent years, there have been 
practically no doctrinal studies on the inclusion of the syllable “ros” in the brand name, but the prob-
lem continues to exist. The article presents the results of a study of judicial practice in recent years 
and proposes a systematization of the grounds for the legality of including the combination of letters 
“ros” in the corporate name of a legal entity.

Key words: brand name, legal entity, judicial protection, Russia, Russian Federation, linguistic 
expertise.

Со времени введения в действие части 
четвертой Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) в нем содержится 

норма, запрещающая включать в фирменное наи-
менование юридического лица официальное наи-
менование Российская Федерация или Россия, а 
также слова, производные от этого наименования 
(абз. 8 п. 4 ст. 1473 ГК РФ). В 2008 году рассматри-
ваемая норма подверглась реформированию, 

было издано специальное Постановление Прави-
тельства РФ от 03.02.2010 N 52, утвердившее 
Правила включения в фирменное наименование 
юридического лица официального наименования 
«Российская Федерация» или «Россия», а также 
слов, производных от этого наименования. 

По сути, данные Правила сводятся к воз-
можности использования перечисленных наиме-
нований и производных от них в трех случаях: 
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если юридическое лицо осуществляет деятель-
ность на территории более чем половины субъек-
тов РФ; если оно отнесено к крупнейшему налого-
плательщику; если более 25% голосующих акций 
или уставного капитала принадлежит Российской 
Федерации.

Соответствующие разъяснения дала Феде-
ральная налоговая служба в Письме от 30.12.2015 
N ГД-4-14/23321@, а также Министерство юсти-
ции РФ на своем официальном сайте.

На практике не возникает проблем с запре-
том на включение в состав фирменного наимено-
вания слов «российский», «Россия», «Российская 
Федерация», но в отношении буквенного сочета-
ния «рос» судебные споры налоговых органов и 
юридических лиц не утихают. Полного запрета на 
включение данного слога в фирменное наимено-
вание нет, однако, если следовать логике разъяс-
нений Пленума Верховного Суда РФ, «под сло-
вами, производными от официального наимено-
вания «Российская Федерация» или «Россия», в 
смысле абзаца восьмого пункта 4 статьи 1473 ГК 
РФ следует понимать в том числе слово «россий-
ский» (и производные от него) как на русском 
языке, так и на иностранных языках в русской 
транскрипции, но не слово «русский» (и произво-
дные от него)» (п. 148 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10). Следо-
вательно, без официального разрешения слог 
«рос» можно включить в фирменное наименова-
ние, только если он не является производным от 
слов «российский», «Россия», сочетания «Россий-
ская Федерация» и не ассоциируется с ними.

В последние годы теоретические и практиче-
ские исследования по вопросу возможности вклю-
чения слога «рос» в состав фирменного наимено-
вания юридического лица почти отсутствуют. Про-
блема с правоприменительной точки зрения не 
решается на протяжении полутора десятилетий. 
Примечательно, что суды в данном вопросе 
вынуждены вновь и вновь исследовать одни и те 
же доказательства при новых регистрациях юри-
дических лиц с теми же самыми или схожими фир-
менными наименованиями. При этом не исклю-
чены противоположные выводы судов.

В качестве примера можно привести дело о 
фирменном наименовании ресторана «Ростикс», 
которое фигурировало в российском арбитраж-
ном процессе как минимум дважды. В 2006 году 
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибир-
ского округа запретил использовать фирменное 
наименование «Росинтер Ресторантс»1, несмотря 
на результаты лингвистической экспертизы, а 
также учредительные документы общества, 

1  Постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 30.03.2006 N А33-16824/05-Ф02-1275/06-С1 по 
делу N А33-16824/05 // СПС «КонсультантПлюс».

согласно которым преобладающим участником 
общества являлось закрытое акционерное обще-
ство «РосИнтер», основным акционером которого 
являлась кипрская компания «Ростик Ресторане 
Лимитед», в свою очередь, основным акционером 
компании являлась венесуэльская компания 
«РостикИнтернационал», а владельцем - Ростис-
лав Ордовский-Танаевский Бланко. Суд посчитал, 
что слово «Росинтер» не существует как самосто-
ятельное слово русского языка и является слож-
носокращенным словом, состоящим из корней 
«рос» и «интер», при этом корень «рос» несет 
общепринятую смысловую нагрузку, ассоцииру-
ясь со словом «Россия».

В 2022 году Арбитражный суд Свердловской 
области рассмотрел дело о фирменном наимено-
вании «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»2 в 
отношении юридического лица с тем же владель-
цем – Ростиславом Ордовским-Танаевским 
Бланко. В данном деле суд принял во внимание, 
что дочерние компании и аффилированные лица 
группы компаний ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ» индивидуализируют себя в граждан-
ском обороте посредством указания в своих фир-
менных наименованиях общей для всех компаний 
группы аббревиатуры «РОСИНТЕР», содержащей 
начальные буквы словосочетания «Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии 
Евроамериканского Развития». Также суд принял 
во внимание заключения специалистов, которые 
на основании поиска в Национальном корпусе 
Русского языка, а также в поисковой системе 
«Яндекс» определили, что слово «Росинтер» 
встречается только в контекстах, связанных с дея-
тельностью организации-ответчика.

Анализ рассмотренных двух дел, в которых 
стороной спора являлась одна и та же компания, 
позволяет заключить о неоднородности судебной 
практики, складывающейся по вопросу использо-
вания в фирменном наименовании слога «рос».

Неоднократно рассматривался судами 
вопрос о правомерности использования фирмен-
ного наименования «Росич». Данный вопрос под-
нимался в Постановлении ФАС Волго-Вятского 
округа от 20 февраля 2006 г. N А82-582/2005-29, 
где, вопреки позиции судов первой и апелляцион-
ной инстанций суд указал, что важнее не «эмоци-
ональное восприятие» слова «росич», на уровне 
которого, по мнению налогового органа, оно ассо-
циируется с Россией, а его действительное проис-
хождение - более раннее, чем слово «Россия», 
связанное с названием реки «Рось», откуда родом 
предки учредителя общества.

2  Решение Арбитражного суда Свердловской 
области от 13.09.2022 по делу N А60-6435/2022 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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В 2022 году вопрос фирменного наименова-
ния «Росич» был поднят снова. И снова суд пер-
вой инстанции встал на сторону налогового 
органа. Апелляция и кассация с ним не согласи-
лись, посчитав, что «наименование общества 
«Росич» не является производным от слова «Рос-
сия» в силу более раннего исторического проис-
хождения и широко распространенной истори-
ко-географической привязки его к бассейну реки 
Рось»1.

В судебной практике юридические лица, чье 
фирменное наименование налоговая инспекция 
отказывается регистрировать либо требует изме-
нить, как правило, ссылаются на то, что в русском 
языке начальный слог «рос» встречается в целом 
ряде слов, например: рост, роса, россыпь, роспуск, 
роспись, роскошь и прочих, в том числе в геогра-
фических наименованиях (Ростов, Ярославль, 
Рославль). Вместе с тем приводятся в пример 
такие наименования, как «Росалкогольрегулиро-
вание», «Ростелеком», «Ростехнадзор», «Роскос-
мос», «Росгидромет» и другие, для которых харак-
терна простота восстановления внутренней 
формы с однозначным прочтением других фор-
мантов, составляющих аббревиатуру.

В одном из дел ответчик, общество с ограни-
ченной ответственностью «ТПК «Рости», пытался 
доказать, что сокращение «рос» используется 
обществом для осуществления своего основного 
вида деятельности «Производство пестицидов и 
прочих агрохимических продуктов» (код ОКВЭД 
20.20), то есть оно подчеркивает направленность 
деятельности на выращивание продукции. Суд 
первой инстанции не посчитал данные доводы 
убедительными, однако суды апелляционной и 
кассационной инстанций заключили, что наимено-
вание «Рости» будет ассоциироваться у потреби-
теля с однокоренным и родственным словом 
«рост»2.

Следует отметить, что в настоящее время не 
является обязательной лингвистическая экспер-
тиза по делам об установлении правомерности 
включения в фирменное наименование слога 
«рос». Так, Арбитражный суд Курской области 
прямо указал, что для целей применения ч. 4 ст. 
1473 ГК РФ «имеет значение не тот смысл, кото-
рый в это буквосочетание вложило общество, а 
тот смысл, который воспринимается потенциаль-
ными контрагентами. Назначение экспертизы по 
данной категории споров не является обязатель-
ным, исследование фирменных наименований на 

1  Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 22.03.2023 N С01-132/2023 по делу N А27-
2913/2022 // СПС «КонсультантПлюс».

2  Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 03.08.2020 N С01-745/2020 по делу N А32-
38939/2019 // СПС «КонсультантПлюс».

предмет установления их производного характера 
от официальных наименований «Российская 
Федерация» или «Россия» производится судом по 
своему внутреннему убеждению, и не требует 
специальных познаний»3.

Вместе с тем суды в крайне спорных случаях 
такую экспертизу назначают и принимают во вни-
мание. Например, суды апелляционной и касса-
ционной инстанций, вопреки мнению суда первой 
инстанции, признали правомерным использова-
ние фантазийного наименования «СЕВРОС», не 
усмотрев, вслед за экспертом обязательности 
выделения в нем форманта «рос»4. Это одно из 
редко встречающихся дел, где в фирменном наи-
меновании слог «рос» вообще ничего не означает, 
и организация-ответчик не приводила доводов, 
почему использована именно эта составная часть 
слова. 

Мнение суда по вопросу восприятия фир-
менного наименования юридического лица может 
быть крайне субъективным. Мнение же налоговых 
органов практически всегда однозначно и катего-
рично: слог «рос» включать в фирменное наиме-
нование нельзя, хотя прямого законодательного 
запрета на это нет.

Е.Г. Афанасьева, один из немногих авторов, 
кто достаточно глубоко исследовал вопрос 
использования слова «Россия» и смежных поня-
тий в фирменном наименовании, исследуя судеб-
ную практику, не удержалась от иронии, назвав 
противоречия толкования использования слога 
«рос» «занимательной морфологией и этимоло-
гией для налоговых органов» [7]. С момента изда-
ния анализируемой статьи прошло 15 лет, но 
изменений в рассматриваемой области не прои-
зошло.

Вместе с тем исследователи указывают, что 
налоговые органы единодушно доказывают в 
суде, что «буквенное сочетание «Рос» в наимено-
вании общества может вызывать стойкую ассоци-
ацию потребителя с участием государства в дея-
тельности организации либо с особой значитель-
ностью деятельности данной организации в госу-
дарственных интересах» [8].

Действительно, по сегодняшний день осо-
бенностью доказывания по делам об установле-
нии правомерности использования фирменного 
наименования с компонентом «рос» является пре-
зюмирование налоговым органом образования 
такого наименования от слов «Россия», «россий-
ский», сочетания «Российская Федерация». В 

3  Решение Арбитражного суда Курской области 
от 28.06.2022 по делу N А35-1412/2022 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

4  Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 10.06.2020 N С01-643/2020 по делу N А42-
2536/2019 // СПС «КонсультантПлюс».
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подавляющем большинстве дел, где налоговая 
инспекция выступает истцом и требует у ответ-
чика изменить фирменное наименование, обязан-
ность истца по доказыванию, предусмотренная ч. 
1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, фактически не исполняется. Доказывание 
производится от обратного, и бремя доказывания 
полностью перекладывается на ответчика. 
Именно юридическое лицо с помощью своих учре-
дительных документов, заключений специали-
стов, предоставления сведений об учредителях, о 
географическом расположении организации пыта-
ется доказать правомерность использования соб-
ственного фирменного наименования.

Подобное положение представляется не 
соответствующим канонам доказывания, приня-
тым в цивилистическом процессе, не обеспечи-
вает надлежащую правовую защиту фирменного 
наименования и нуждается в корректировке, как 
минимум, со стороны Верховного Суда РФ.

Проведенный анализ судебной практики 
позволяет выделить ряд случаев, когда суд прини-
мает меры защиты права юридического лица на 
фирменное наименование с компонентом «рос»:

1) фирменное наименование образовано от 
географического наименования;

2) «рос» в фирменном наименовании озна-
чает рост;

3) «рос» - часть имени (наименования) осно-
вателя (учредителя) организации;

4) «рос» - часть аббревиатуры, образован-
ной от начальных букв слов, характеризующих 
деятельность юридического лица;

5) слог «рос» в фирменном наименовании 
образовался вследствие перевода термина, 
характеризующего деятельность фирмы, с ино-
странного языка. Например, суд признал закон-
ным элемент фирменного наименования элемент 
«АКТРОС», являющийся русскоязычной транс-
крипцией части наименования автомобиля 
«Mercedes-Benz Actros»1.

1  Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 19.03.2020 N С01-26/2020 по делу N А32-
22388/2019 // СПС «КонсультантПлюс».

Для убедительности желательно, чтобы 
перечисленные основания были подтверждены 
учредительными документами юридического 
лица.

Представляется необходимым закрепить 
перечисленные случаи в руководящих разъясне-
ниях Пленума Верховного Суда РФ с целью обе-
спечения единообразия судебной практики и сни-
жения нагрузки на судей при рассмотрении дел об 
аналогичных фирменных наименованиях. Вместе 
с тем в иных случаях, когда возникают сомнения в 
принадлежности слога «рос» к наименованию 
«Россия» и смежных с ним, следует обязать суды 
производить лингвистическую экспертизу. Указан-
ный алгоритм позволит юридическим лицам про-
тивостоять ничем не обоснованной позиции нало-
говых органов, оспаривающих любое фирменное 
наименование, включающее слог «рос». 
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В силу сложившейся геополитической 
ситуации в мире, на сегодняшний день 
перед всеми странами, включая Рос-

сийскую Федерацию, встаёт множество вопросов 
различной степени сложности во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности, что обуслов-
лено глобальным кризисом безопасности, беспре-
цедентный характер которого является одним из 
основных признаков сегодняшнего исторического 
момента. При этом важно отметить, что к началу 
XXI в. сущность безопасности как явления стала 
восприниматься многоаспектно, выражаясь 
иначе, теперь безопасность ассоциируется не 

только с поддержанием мира между народами. 
Как показывают кризисы первых двух десятиле-
тий нашего века, для того чтобы межгосударствен-
ные отношения находились на самом низком 
уровне отнюдь нет необходимости во взаимном 
обстреле территорий друг друга или ином приме-
нении вооружённых сил или формирований в 
прокси конфликтах, напротив, современные стол-
кновения в большей своей части происходят в 
экономической плоскости. Тот факт, что ярчайшей 
приметой нашего времени являются санкции, 
которые в основной своей массе носят именно 
экономический характер, и более того, направ-
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лены на формирование системного кризиса в рос-
сийской экономике, подтверждают то, что сегод-
няшние войны носят скорее экономический харак-
тер, что с одной стороны бесспорно является 
позитивной тенденцией, так как свидетельствует о 
гуманизации политических столкновений, однако 
с другой стороны носят в себе новые угрозы, спо-
собные навсегда изменить привыкший нам образ 
жизни. В этой связи, все государства мира должны 
в рамках своей экономической политики созда-
вать механизм экономической безопасности, так 
как, по сути, именно он является фундаментом 
нормального развития человеческого общества.

Так, одним из подобных элементов экономи-
ческой безопасности может выступать национа-
лизация, о которой в разных аспектах российской 
экономики заговорили как в нашей стране, так и 
зарубежом. Примечательно, что как экономиче-
ский инструмент и правовой институт, национали-
зация тесно связана с нашей страной и её исто-
рией – именно в России она впервые была прове-
дена и впервые был введён в политико-правовой 
и экономический оборот такой термин. Так, в пер-
вые месяцы после Октябрьской революции, в 
1918 г. Совет народных комиссаров, ставший 
новым правительством России, провёл обширную 
национализацию промышленности посредством 
принятия ряда декретов о национализации 
отдельных отраслей промышленности, таких как 
«О национализации банков» 14 [27] декабря 1917 
г., «О национализации внешней торговли» от 22 
апреля 1918 г., «Об отмене частной собственно-
сти на недвижимость в городах» от 20 августа 
1918 г. и т.д. и т.п. При этом важно подчеркнуть, 
что исторически национализация не является 
первой формой принудительного изъятия имуще-
ства, так, понятие экспроприации уже было зафик-
сировано в праве Российской Империи [1. С. 
1174.], в свою очередь М.В. Венецианов указывал 
на то, что в праве европейских государств инсти-
тут экспроприации в современном понимании воз-
ник в конце XVIII в., в то время как определённые 
элементы экспроприации, по его мнению, суще-
ствовали в законодательствах средневековых и 
античных государств [2. С. 5]. Однако ввиду того, 
что данный институт стал принципиальным поли-
тическим инструментом первого социалистиче-
ского правительства в мире, обретя новое назва-
ние, принудительное изъятие собственности, уже 
известное как «национализация» стало прочно 
ассоциироваться с левыми политическими режи-
мами, противостоящими крупному капиталу в 
своих странах. Тем не менее стоит отметить, что 
со временем подобная коннотация национализа-
ции стала сходить на нет ввиду её экономической 
целесообразности, вследствие чего она была 
либо постепенно имплементирована в законода-

тельства разных стран мира, либо однократно 
применялась в различных отраслях экономики 
без её нормативной институционализации. При-
мечательно, что несмотря на её советское проис-
хождение, понятие национализации отсутство-
вало в гражданском законодательстве СССР, 
впервые появившись в нашей стране только в 
1994 г. с принятием части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Так, в пп. 9 п. 2 ст. 235 указанного акта закре-
пляется легальная дефиниция рассматриваемого 
понятия, в соответствии с которой национализа-
ция представляет собой «Обращение в государ-
ственную собственность имущества, находяще-
гося в собственности граждан и юридических лиц 
(национализация), производится на основании 
закона с возмещением стоимости этого имуще-
ства и других убытков». Указанное определение 
важно тем, что под ней понимается переход иму-
щества, находящегося в частной собственности, в 
собственность государственную, которое в силу 
своей юридической природы осуществляется 
специфическим образом, что подтверждается 
тем, что оно названо обращением, что приравни-
вает подобный переход права собственности к 
прочим основаниям прекращения и возникнове-
ния указанного правомочия. В это связи имеет 
значение указание на то, что национализация 
производится на основании закона, что по своей 
природе носит двойственный характер – с одной 
стороны, акт национализации не может представ-
лять собой произвол со стороны органов государ-
ственной власти, более того, установление в каче-
стве основания именно такого нормативно-право-
вого акта, как закон, свидетельствует о значении 
данного принудительного изъятия, что выражено 
во взаимодействии между исполнительной вла-
стью (которая будет непосредственно осущест-
влять национализацию) и законодательными 
органами (которые легализуют указанный акт). 
Одновременно с этим подобная формулировка 
свидетельствует лишь о порядке придания кон-
кретному акту национализации юридической 
силы, но никак не конкретные случаи, при которых 
она может применяться или же напротив недопу-
стима, что предоставляет государству широкие 
возможности использования данного инстру-
мента, что подтверждается также отсутствием 
указания в рассматриваемой норме гражданского 
закона целей проводимого изъятия. Тем не менее, 
указанная широта возможностей государства в 
отношении национализации балансируется обя-
зательным характером выплаты компенсации, в 
которую входят как непосредственная стоимость 
указанного имущества, так и убытки, связанные с 
подобным переходом, то есть неполученные 
доходы, которые бывший собственник ожидал 
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получить в результате пользования изъятым иму-
ществом. Таким образом, закреплённая в совре-
менном российском законодательстве модель 
национализации относительно пространно урав-
новешивает государственные и частные инте-
ресы, что соответствует мировой практике, не ука-
зывая конкретно цели или случаи, при которых 
она может или должна быть реализована.

Важно отметить, что исторические и эконо-
мические особенности этого правового института 
обусловили особый интерес к нему со стороны 
научного юридического сообщества. Так, в циви-
листической теории существует большое количе-
ство авторских определений национализации – 
например, по мнению Н.В. Макарчук, национали-
зация представляет собой «основание прекраще-
ния права собственности на имущественные 
комплексы в соответствии с актом уполномочен-
ного государственного органа, изданного в преде-
лах его компетенции, в целях обеспечения госу-
дарством функционирования соответствующего 
сектора экономики в исключительных случаях, 
установленных в законе, сопровождающееся 
предварительной и равноценной компенсацией 
бывшим собственникам» [3. С. 16.]. В свою оче-
редь, М.А. Щербина считает что национализация 
представляет собой «правомерный внутригосу-
дарственный акт, обеспеченный принудительной 
силой государства, направленный на осуществле-
ние в пределах юрисдикции государства перехода 
имущественных комплексов и (или) имуществен-
ных прав из частной собственности, в т. ч. из част-
ной собственности иностранных юридических и 
физических лиц, в государственную собствен-
ность, осуществляемый в публичных интересах, 
сопровождающийся решением вопроса о выплате 
справедливой компенсации бывшим собственни-
кам на условиях, предусмотренных данным актом 
и нормами международного права» [4. С. 10.]. 
Исходя даже только из этих двух определений 
можно сделать вывод о том, что в правовой док-
трине прорабатываются отдельные аспекты 
исследуемого явления, одновременно с этим не 
отрицая законодательно закреплённые основы 
национализации – переход частной собственно-
сти в государственную, законный характер и ком-
пенсация бывшим собственникам, ввиду чего 
можно утверждать о тождественности легальной 
и теоретической дефиниций национализации, 
которые отличаются лишь более детальным 
характером последней.

Тем не менее, в связи с нынешним геополи-
тическим кризисом в России и зарубежом стали 
частыми разговоры о том, что в нашей стране воз-
можно проведение национализации объектов 
интеллектуальной собственности, исключитель-
ные права на которые принадлежат иностранным 

лицам, в частности правообладателям из недру-
жественных государств. Для многих подобное 
мнение было подтверждено принятием Прави-
тельством Российской Федерации от 29 марта 
2022 г. № 506 «О товарах (группах товаров), в 
отношении которых не могут применяться отдель-
ные положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации о защите исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, 
выраженные в таких товарах, и средства индиви-
дуализации, которыми такие товары маркиро-
ваны», посредством которого в нашей стране был 
легализован параллельный импорт, что для мно-
гих стало сигналом о изменении в подходах рос-
сийского государства в отношении иностранной 
интеллектуальной собственности. Несмотря на 
то, что с чисто юридической точки зрения парал-
лельный импорт и национализация являются 
очень далёкими друг от друга понятиями, на прак-
тике они по сути выполняют сходные функции, так 
как де факто могут обеспечивать доступ россий-
ского населения к определённым объектам интел-
лектуальной собственности, имеющим различный 
уровень значения для общества и государства, 
обладатели которых вольны воспрепятствовать 
их ввозу и использованию в пределах Российской 
Федерации, что однозначно может угрожать эко-
номической безопасности нашей страны. В дан-
ном контексте интеллектуальные права, одно-
значно относящиеся к базовым правам и свобо-
дам, охраняемым во всех юрисдикциях современ-
ного мира, к огромному сожалению потенциально 
могут стать опасным и эффективным оружием, 
использование которого может нанести самый 
тяжкий урон каждому жителю государства, против 
которого оно применяется, ввиду чего принятие 
правительством конкретных мер, направленных 
на недопустимость подобной ситуации, является 
адекватным ответом на подобную угрозу. В силу 
особенностей интеллектуальной собственности 
как одновременно правового и экономического 
явления вполне закономерно, что нивелирование 
её использования против российских интересов 
должно осуществляться посредством юридиче-
ских инструментов воздействия на экономику, 
ввиду чего механизм национализации действи-
тельно представляется сущностно подходящим.

Однако, в контексте национализации объек-
тов интеллектуальной собственности необходимо 
определить их правовую природу, так как её спец-
ифика безусловно окажет влияние на процесс их 
принудительного изъятия. В соответствии с ст. 128 
ГК РФ, к интеллектуальной собственности отно-
сятся охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации. Их важная особенность 
заключается в нематериальном характере, прин-
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ципиальным образом отличая от основных объек-
тов гражданских прав, вещей, что в свою очередь 
непосредственным образом оказывает влияние 
на сущность интеллектулаьных прав, распростра-
няемых на интеллектуальную собственность. 
Сущностно, указанные правомочия противопо-
ставлены вещным правам именно ввиду принци-
пиальной разницы между их объектами, заключа-
емой в том, что объекты первой группы прав не 
являются физическими предметами, вследствие 
чего на них не могут распространяться вещные 
права, основным из которых является право соб-
ственности. Собственно, именно данный факт 
стал причиной выделения отдельного института 
интеллектуальной собственности в связи с воз-
росшей ролью нематериальных объектов в эконо-
мике. В связи с этим, национализация интеллекту-
альной собственности будет представлять собой 
принудительное изъятие исключительных прав, 
являющихся имущественными интеллектуаль-
ными правами, от частных лиц государству, однако 
исходя как из анализа законодательного закре-
пления данного понятия, так и его научных иссле-
дований подобное не представляется возможным, 
по крайней мере на настоящий момент.

Связано это с тем, что национализация 
направлена именно на изъятие права собственно-
сти, что с юридической точки зрения представляет 
собой первичный и основной признак этого инсти-
тута, так как строго ограничивает объект национа-
лизации исключительно предметами материаль-
ного мира, в то время как объекты интеллектуаль-
ной собственности однозначно не является тако-
выми. В принципе, исходя из своего определения, 
национализация представляет собой одно из 
оснований прекращения и возникновения именно 
права собственности, в то время как интеллекту-
альные права (в данном контексте именно исклю-
чительные) не просто не являются одним из раз-
новидностей собственности, но более того, проти-
вопоставлены ей. Следовательно, национализа-
ция как механизм принудительного изъятия 
вещного права не может быть применена к интел-
лектуальной собственности в силу особенности 
юридической природы обоих объектов, так как по 
своей сути они просто не пересекаются.

Также стоит отметить, что в законодатель-
стве интеллектуальной собственности уже суще-
ствует институт, который однозначно составляет 
конкуренцию механизму национализации – это 
принудительная лицензия. Будучи закреплённой в 
ст. 5 Парижской конвенции об охране промышлен-
ной собственности, в ст. 31 Соглашения по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной собствен-
ности (ТРИПС) и в ст. 1239 и 1362 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
принудительная лицензия является традицион-

ным институтом права промышленной собствен-
ности, представляющий собой механизм принуди-
тельного, то есть без согласия правообладателя, 
использования принадлежащих ему интеллекту-
альных прав. Безусловно, подобное использова-
ния может осуществляться только при соблюде-
нии интересов правообладателя, то есть после 
определённого срока приобретения интеллекту-
альных прав, предварительного запроса о заклю-
чении лицензии или же подобное использование 
допустимо без предварительного запроса в слу-
чае чрезвычайной ситуации, а также при обяза-
тельной выплате регулярной компенсации. Одно-
временно с этим важно отметить такие важные 
отличия принудительной лицензии, как то, что 
правообладатель не лишается своего исключи-
тельного права, а также её применимость не к 
всем объектам интеллектуальной собственности, 
а только к объектам патентного права. Указанные 
отличия института принудительной лицензии 
однозначно представляют собой преимущества 
перед национализацией, так как не лишают его 
исключительных прав соответственно возможно-
сти распоряжения ими, в то же самое время за 
предоставление указанной лицензии правообла-
дателю также полагается компенсация, как и при 
национализации. Таким образом, выполняя оди-
наковые функции, принудительная лицензия тем 
не менее в более полной мере учитывает права 
патентообладателя и одновременно с этим сохра-
няет привлекательность страны, в которой она 
вводится, для иностранных обладателей интел-
лектуальных прав, так как институт принудитель-
ной лицензии более знаком общественности и 
бесспорно представляет собой более безопасный 
механизм для правообладателя, чем полное 
лишение указанных правомочий на принадлежа-
щий ему объект интеллектуальной собственно-
сти.

Тем не менее, ввиду того что предметом 
настоящего исследования является проблема 
именно национализации интеллектуальной соб-
ственности, единственно возможным путём её 
решения может стать только переосмысление 
самого понятия национализации, например, рас-
ширение его нормативной и доктринальной дефи-
ниций. Так, национализация может быть распро-
странена на все объекты гражданских правоотно-
шений, то есть представлять собой принудитель-
ное изъятие права собственности и 
интеллектуальных прав. Или же напротив, воз-
можно выделение отдельного механизма прину-
дительного изъятия исключительных прав от пра-
вообладателей юридических и физических лиц в 
пользу государства. При этом важно отметить, что 
в случае, если подобный инструмент будет вве-
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дён в российское законодательстве, в силу свих 
сущностных особенностей принудительному изъ-
ятию будут подлежать только исключительные 
права ввиду неотчуждаемого характера личных 
неимущественных и иных интеллектуальных 
прав. При этом, по мнению автора настоящей ста-
тьи, закрепление отдельного механизма будет в 
большей степени учитывать как исторически сло-
жившееся понимание механизма национализа-
ции, так и особенности юридической природы 
института интеллектуальной собственности, 
однако тогда будет необходимо законодательно 
установить цели подобного изъятия и случаи, при 
которых оно может быть реализовано, как в форме 
расширенной национализации, так и в форме 
отдельного принудительного изъятия. Также, в не 
зависимости от подхода к институционализации, 
важно отметить, что остальные признаки нацио-
нализации, например, осуществление на основа-
нии закона и обязательность компенсации лицам, 
которые были лишены своих прав на национали-
зируемые объекты, однозначно не противоречат 
правовой природе интеллектуальной собственно-
сти, но напротив, соответствуют духу и задачам 
законодательства, её регулирующего, в связи с 
чем указанные признаки должны быть в обяза-
тельном порядке имплементированы в новый 
механизм принудительного изъятия исключитель-
ных прав.
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Формирование системы интеллекту-
альной собственности в Китае нача-
лось сравнительно поздно, но разви-

валось стремительно. Приняв курс на либерали-
зацию экономики в конце 80-х, Китай столкнулся с 
проблемой привлечения инвестиций на внутрен-
ний рынок. Отсутствие правовой базы в области 
охраны интеллектуальной собственности, поста-
вило под сомнение сохранность иностранных 
инвестиций на территории страны. За последние 
50 лет Китай присоединился к важнейшим между-
народным конвенциям и договорам в сфере ИС.

Отметим, что механизм принудительного 
лицензирования существовал в законодательстве 

Китая с 1985 г., однако до начала нового тысяче-
летия ни разу не применялся. В 2003 г. Государ-
ственным офисом по интеллектуальной собствен-
ности (CNIPA) был издан: Приказ №34 «О мерах 
по применению принудительного лицензирования 
для использования патента» и Приказ №37 «О 
мерах по применению принудительного лицензи-
рования для нужд общественного здравоохране-
ния», ставшие правовой основой для начала при-
менения механизма принудительного лицензиро-
вания. Поправки, внесенные в Патентный закон от 
2008 г., определи условия для применения прину-
дительного лицензирования, в соответствии с 
которыми данный механизм используется для 
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противодействия монополизации рынка (ст.27), 
при чрезвычайных ситуациях, а также для 
экспорта данной продукции в соответствии с меж-
дународными стандартами.

Система принудительного лицензирования 
всегда была очень спорной темой в праве интел-
лектуальной собственности, особенно для разви-
вающихся стран всего мира [1]. Подписание 
ТРИПС, состоявшееся в 1994 г., не прекратило 
споры. Вместо этого, из-за усложнения взаимос-
вязи между Соглашением ТРИПС и Парижской 
конвенцией, процесс выдачи принудительной 
лицензии на использование патентов осложнился. 
Особое внимание к данному вопросу было обо-
стрено пандемией COVID-19 и необходимостью 
применения принудительного лицензирования на 
использование лекарственных средств, а также 
санкционной политикой государств.

Ещё в рамках двадцатой сессии, состояв-
шейся 27-31 января 2014 г., Гонконг (Китай) зая-
вил, что предоставление принудительных лицен-
зий преследует цели «пресечения злоупотребле-
ния монопольными правами со стороны патентов-
ладельцев и стимулирования производства» [1]. В 
ответе также отмечалось, что принудительные 
лицензии позволяют «обеспечить максимально 
возможное практическое применение запатенто-
ванных изобретений, а патентные права осущест-
вляются без ущерба развитию промышленности». 

На международном уровне, как это отмеча-
лось ранее, основным актом, закрепляющим воз-
можность использования механизма принуди-
тельного лицензирования, является Парижская 
конвенция, а также ТРИПС, принятый Всемирной 
торговой организацией [2]. Согласно ст. 30, стра-
ны-участницы соглашения могут вводить некото-
рые ограничения исключительных прав, если они 
не противоречат нормальному использованию 
патентов и не нарушают законные интересы 
патентообладателей, принимая во внимание 
интересы третьих сторон. Одним из таких ограни-
чений как раз-таки является принудительная 
лицензия.

Данный вопрос на национальном уровне в 
Китае урегулирован Патентным законом Китай-
ской Народной Республики (с изменениями от 17 
октября 2020 г.). Он устанавливает круг объектов, 
охраняемых патентным правом, порядок их полу-
чения, структуру и функции Патентного ведом-
ства, ответственность за нарушение исключитель-
ного права.

Кроме того, принудительное лицензирова-
ние рассматривается еще несколькими норматив-
ными документами:

– Применение норм патентного законодатель-
ства Китайской Народной Республики (2010);

– Меры по принудительному лицензированию 
использования патентов (2012);

– Мнения Главного управления Государствен-
ного совета о реформировании и совершен-
ствовании политики гарантированных поста-
вок и использования генерических препара-
тов (2018);

– Закон о семеноводстве Китайской Народной 
Республики (2015).
Отметим, что под принудительной лицен-

зией понимается разрешение, выдаваемое госу-
дарственными органами заинтересованному лицу 
на использование запатентованного изобретения, 
полезной модели или промышленного образца. 
Если патентообладатель не использует свой запа-
тентованный результат или использует ее недо-
статочно активно, а также если он отказывается 
выдавать лицензию, принудительная лицензия 
ограничивает его исключительное право распоря-
жаться этим правом. Это делается для предотвра-
щения возможных злоупотреблений, которые 
могут возникнуть в результате действий или без-
действия патентообладателя.

На сегодняшний день рассмотрением и 
решением вопросов, связанных с интеллектуаль-
ной собственностью в Китае, занимается Китай-
ское Национальное Управление Интеллектуаль-
ной Собственностью (CNIPA). Оно реализует 
принципы, политику, решения и планы Централь-
ного комитета КПК по работе, связанной с интел-
лектуальной собственностью, а также поддержи-
вает и укрепляет централизованное и единое 
руководство данной сферы Партией. Само прину-
дительное лицензирование непосредственно 
относится к полномочиям департамента содей-
ствия использованию интеллектуальной соб-
ственности, который формулирует и внедряет 
политику и системы управления для усиления соз-
дания и использования интеллектуальной соб-
ственности; направляет и стандартизирует оценку 
нематериальных активов интеллектуальной соб-
ственности; выполняет работу, связанную с при-
нудительным лицензированием патентов, реги-
страцией товарных знаков и патентных залогов, 
управлением подачей заявок на передачу лицен-
зий и т.д.; формулирует политику регулирования 
сделок с интеллектуальной собственностью; 
определяет политику, меры по развитию и над-
зору за посредническими услугами в сфере интел-
лектуальной собственности.

Принудительное лицензирование распро-
страняется на любой патент на изобретение, 
полезную модель и новые сорта растений, хотя 
при определенных обстоятельствах существуют 
ограничения. Например, в отношении патента, 
выданного на полупроводники, принудительная 
лицензия должна выдаваться только в обще-
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ственных интересах и ограничиваться обстоя-
тельствами, когда использование патентооблада-
телем патентного права происходит вразрез с 
антимонопольным законодательством и его нега-
тивное влияние на конкуренцию необходимо 
устранить или уменьшить.

В целом механизм принудительного лицен-
зирования основан на следующих принципах [3]:

– для того, чтобы получить лицензию, заяви-
телю нужно доказать, что в разумный срок 
(который, стоит отметить, нигде не конкрети-
зирован) он предпринимал попытки полу-
чить от правообладателя разрешение на 
использование патента на справедливых 
условиях; 

– механизм принудительного лицензирования 
в Китае по большей части нацелен именно 
на внутренний рынок;

– лицензиат не имеет права заключать субли-
цензионные договоры, а также обязан 
использовать предоставленные правомочия 
в пределах, установленных решением о 
выдаче принудительной лицензии; 

– в случае выдачи принудительной лицензии 
юридическое или физическое лицо, кото-
рому выдана принудительная лицензия на 
использование, должно выплатить патенто-
обладателю разумный гонорар;

– решение о выдаче принудительной лицен-
зии, как и условия её предоставления могут 
быть оспорены в суде в течение трех меся-
цев с даты получения уведомления о выдаче 
лицензии. 
В соответствии с действующим правовым 

регулированием Государственное Управление 
Интеллектуальной Собственности при Государ-
ственном Совете Китайской Народной Республики 
имеет право по заявлению предоставить принуди-
тельную лицензию при выполнении одного из сле-
дующих условий:

1. В течение трех лет с даты предоставления и 
четырех лет с даты подачи заявки на патент 
патентообладатель без веских оснований не 
использует либо недостаточно использует 
изобретение или полезную модель.
Согласно правилу 73 Регламента, устанав-

ливающего порядок применения Патентного 
закона Китая, под «недостаточным использова-
нием изобретения или полезной модели» понима-
ется ситуация, при которой объемы использова-
ния патента патентообладателем или уполномо-
ченным им лицензиатом не могут удовлетворить 
спрос на запатентованную продукцию или техни-
ческое решение на внутреннем рынке.

2. Использование патента привело к возникно-
вению на рынке монополии, и необходимо 
устранить или уменьшить ее негативное воз-
действие на конкуренцию.

3. В случае чрезвычайного положения или воз-
никновения иной экстремальной ситуации, 
если того требуют общественные интересы. 
Если указанные ранее условия можно было 
встретить в ГК РФ, то данное положение 
встречается только в законодательстве КНР, 
при этом нигде не закреплен закрытый пере-
чень таких экстремальных ситуаций. Под 
данное определение попадают, в частности, 
стихийные бедствия, войны и пандемии. 
Также не устанавливается перечень тех 
ситуаций, которые подпадают под «обще-
ственные интересы». Это может означать 
только то, что такие понятия являются оце-
ночными, т.е. интерпретируются Патентным 
ведомством КНР самостоятельно, что 
делает их максимально широким инструмен-
том в руках государства.

4. Предоставление принудительной лицензии 
на производство запатентованного лекар-
ственного средства в целях обеспечения 
охраны здоровья населения или для его 
экспорта в страны или регионы, если это 
предусмотрено международными догово-
рами, к которым присоединилась Китайская 
Народная Республика. 

5. Государственное управление интеллекту-
альной собственности может предоставить 
заявителю принудительную лицензию, если 
выданный ранее патент препятствует 
использованию нового запатентованного 
изобретения, связанного с важным техниче-
ским достижением, имеющим существенные 
экономические преимущества перед выдан-
ным ранее патентом. При предоставлении 
принудительной лицензии на данных усло-
виях обладателем первого патента может 
быть запрошена лицензия на использование 
более позднего патента.
Здесь также стоит оговориться и сказать о 

том, что решение о выдаче принудительной 
лицензии обязательно должно содержать в себе 
объем и сроки реализации, исходя из причин 
получения принудительной лицензии.

Также интересно отметить использование 
принудительной лицензии в рамках механизма 
антимонопольного регулирования. В Положении о 
запрете злоупотребления правами интеллекту-
альной собственности с целью исключения и 
ограничения конкуренции, опубликованном 27 
июня 2022 года Государственным управлением по 
регулированию рынка, интерес представляет 7 
статья, вызывающая особую озабоченность ино-
странных компаний: «Участник рынка, занимаю-
щий доминирующее положение на рынке, не дол-
жен без уважительных причин отказывать другим 
участникам рынка в выдаче лицензии на исполь-
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зование прав интеллектуальной собственности». 
По сути своей данная статья закрепляет обязан-
ность правообладателя выдать лицензию, при 
этом лицензиату даже нет необходимости обра-
щаться в суд или Государственное патентное 
ведомство.

В некоторых случаях перед процедурой слу-
шания обязательно должны состояться перего-
воры:

– если принудительное лицензирование осно-
вано на неспособности патентообладателя 
использовать или полностью использовать 
патент без какой-либо законной причины в 
течение трех лет с даты предоставления 
патентного права и в течение четырех лет с 
даты подачи заявки на патент;

– использование более позднего изобретения 
или полезной модели, когда более поздний 
патент представляет собой крупное техноло-
гическое достижение, имеющее значитель-
ное экономическое значение по сравнению с 
более ранним патентом, и использование 
более позднего патента напрямую зависит 
от использования более раннего патента.
Рассмотрение вопроса о выдаче принуди-

тельной лицензии в Китае состоит из трех этапов. 
Первым шагом является рассмотрение и решение 
о том, следует ли предоставлять принудительную 
лицензию; вторым шагом является присуждение 
лицензионных платежей (роялти) и третьим шагом 
является рассмотрение и решение о прекращении 
запроса на принудительную лицензию.

Чтобы подать ходатайство о выдаче прину-
дительной лицензии, потенциальный лицензиат 
должен представить ходатайство на китайском 
языке, сопроводив его необходимыми докумен-
тами или доказательствами. 

Для получения обязательной лицензии тре-
буется письменный запрос, включающий следую-
щую информацию:

– имя контактного лица запрашивающей сто-
роны, включая адрес, почтовый индекс и 
номер телефона;

– гражданство запрашивающей стороны или 
страны или региона, где должна быть произ-
ведена регистрация;

– название, номер патента, дата подачи заявки 
и дата официального объявления патента на 
изобретение или полезную модель, на кото-
рые запрашивается принудительная лицен-
зия, и имя патентообладателя;

– причины и обстоятельства запроса принуди-
тельной лицензии и срок, на который запра-
шивается лицензия;

– информация о патентном агентстве, пове-
ренном или представителе: имя, номер сер-
тификата практики и контактный телефон, 
если он есть;

– подпись или печать запрашивающей сто-
роны и печать патентного агентства, если 
такое агентство назначено;

– список прилагаемых документов.
Запрос и документы, относящиеся к запросу, 

должны быть предоставлены в двух экземплярах.
После проверки формальных требований 

CNIPA примет ходатайство и направит его копию 
соответствующему патентообладателю. У патен-
тообладателя есть 15 дней, чтобы прокомменти-
ровать ходатайство.

CNIPA рассмотрит аргументы, информацию 
и доказательства, представленные заявителем, а 
также учтет мнение владельца патента. При необ-
ходимости CNIPA может направить двух сотрудни-
ков для проверки на месте.

В Китае рассмотрение вопроса возможности 
применения принудительного лицензирования 
происходит в административном порядке, что в 
свою очередь снижает нагрузку на суды, однако 
стоит отметить, что в административном порядке 
не решается вопрос назначения суммы роялти. 
Она будет определяться судом. Если одна из сто-
рон требует проведения процедуры слушания, 
CNIPA должен организовать и провести устное 
разбирательство. Государственное ведомство 
интеллектуальной собственности уведомляет 
заявителя, патентообладателя и любые другие 
заинтересованные стороны за 7 дней до слуша-
ния. Стоит сказать, что во время разбирательства 
заявитель, владелец патента и другие заинтере-
сованные стороны могут выступать в свою защиту 
и подвергать перекрестному допросу доказатель-
ства. Если это не касается государственной тайны, 
коммерческой тайны или личной неприкосновен-
ности, судебное разбирательство открыто для 
общественности.

После изучения всей соответствующей 
информации CNIPA представляет предваритель-
ное решение обеим сторонам для комментариев. 
После рассмотрения этих замечаний будет при-
нято окончательное решение о выдаче или невы-
даче принудительной лицензии. Каждая сторона, 
которая не удовлетворена решением, имеет право 
подать ходатайство о пересмотре административ-
ного решения или подать апелляцию в суд.

В законодательстве КНР также закреплена 
возможность выдачи принудительной лицензии 
без слушания:

– в условиях чрезвычайного положения в 
стране или чрезвычайного положения дел, 
или в общественных интересах;

– в целях общественного здравоохранения, с 
целью облегчения производства запатенто-
ванных лекарственных средств и их экспорта 
в страны или регионы, которые соответ-
ствуют положениям соответствующих меж-
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дународных договоров, к которым присоеди-
нилась Китайская Народная Республика.
Исходя из последнего упомянутого условия 

можно сделать вывод о том, что законодательно 
закреплена возможность экспорта продукции, 
произведенной благодаря выданной принудитель-
ной лицензии, однако законом данная возмож-
ность предусмотрена для лекарств: в целях обще-
ственного здравоохранения. Организацией, удов-
летворяющей условиям использования патента, 
может направлен запрос на выдачу принудитель-
ной лицензии на производство запатентованного 
лекарственного средства, экспортируемого в:

– менее развитые страну или регион;
– развитую или развивающуюся страну, явля-

ющуюся членом ВТО, которая уведомляет 
ВТО и выражает свое желание быть импор-
тером в соответствии с соответствующим 
международным договором.
В таком случае в решении CNIPA о выдаче 

принудительной лицензии будут указаны следую-
щие требования:

– количество лекарств, производимых на 
основании принудительной лицензии, не 
должно превышать количество, необходи-
мое импортеру, и все лекарства должны 
быть экспортированы импортеру;

– на лекарствах, произведенных по принуди-
тельной лицензии, должны быть указаны 
специальные этикетки, четко указывающие 
на то, что они произведены в соответствии с 
принудительной лицензией;

– лекарства должны иметь определенные 
цвета или формы или быть упакованы опре-
деленным образом, если это возможно, и 
это не может оказывать существенного вли-
яния на стоимость лекарств;

– перед отправкой лекарств организация, 
получившая принудительную лицензию, 
должна опубликовать на своем веб-сайте 
или соответствующем веб-сайте ВТО коли-
чество лекарств, отправленных импортеру, и 
их особые производственные характери-
стики.
Правила также определяют процедуру опре-

деления ставки роялти и процедуру прекращения 
действия принудительной лицензии, которые ана-
логичны процедуре выдачи принудительной 
лицензии. Основаниями для прекращения дей-
ствия принудительной лицензии правила назы-
вают следующее:

1. Истечение срока принудительного лицензи-
рования, указанного в решении о выдаче 
принудительного лицензирования;

2. Прекращение действия или признание 
недействительным патента на изобретение 
или полезную модель, на которые выдано 
принудительное лицензирование.

3. В случае, если причины для принудитель-
ного лицензирования устранены без повто-
рения до истечения срока принудительного 
лицензирования, указанного в решении о 
выдаче принудительного лицензирования, 
патентообладатель может обратиться в 
Государственное ведомство интеллектуаль-
ной собственности с просьбой прекратить 
принудительное лицензирование.
Стоит отметить, что, несмотря на наличие в 

законодательстве положений о возможности при-
нудительного лицензирования, практика примене-
ния данного механизма в Китае отсутствует, 
однако была использована заявка в отношении 
Тамифлю (осельтамивир) для оказания влияния 
на компанию Roche. По итогу ранее упомянутый 
правообладатель согласился добровольно предо-
ставить лицензию в КНР.

В качестве возможных причин можно ука-
зать следующее:

1. Непрозрачные процедуры лицензирования и 
судебных разбирательств.
Процедура в Китае сложная, и этот процесс 

отнимает много времени. В соответствии с патент-
ным законодательством Китайской Народной 
Республики, имеющий право заявитель должен 
подать запрос в патентный административный 
орган при Государственном Совете и представить 
документы, требуемые Патентным законом, вме-
сте с описанием права заявителя на принудитель-
ное исполнение патента. Он также должен дока-
зать неспособность подписать лицензионный кон-
тракт на внедрение с патентообладателем на раз-
умных условиях с соответствующими 
материалами. Так совпало, что отсутствие вре-
менных ограничений для различных аспектов про-
цедуры инициирования и отсутствие конкретных и 
четких разъяснений в соответствующих законах 
относительно того, какие конкретные условия 
должны быть у заявителя для внедрения, несо-
мненно, увеличили сложность подачи заявки.

2. Отсутствие стандартов для выплаты роялти.
Соответствующие законы о принудительном 

лицензировании запатентованного лекарствен-
ного средства не предусматривают четкого рас-
чета ставки роялти за принудительное лицензиро-
вание. Статья 62 Патентного закона Китая предус-
матривает, что юридическое или физическое 
лицо, которому выдана принудительная лицензия 
на использование, должно выплатить патентооб-
ладателю разумный гонорар или урегулировать 
вопрос о роялти в соответствии с соответствую-
щими международными договорами, к которым 
присоединилась Китайская Народная Республика. 
Если необходимо выплатить роялти, размер 
роялти определяется обеими сторонами после 
переговоров. Если сторонам не удается достичь 
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соглашения, вопрос должен быть урегулирован 
патентным административным отделом Государ-
ственного Совета. Отсутствует четкое положение 
о стандарте расчета обязательного авторского 
вознаграждения за запатентованное лекарствен-
ное средство, что затрудняет эффективную 
защиту законных интересов патентообладателей.

Таким образом, механизм принудительного 
лицензирования может выступать инструментом, 
способствующим защите общественных интере-
сов и развития промышленности, а также устране-
ния последствий злоупотребления патентными 
правами. Однако его применение не столь одно-
значно, потому Китай проявляет осторожность 
при внедрении принудительной лицензии. Суще-
ствуют фундаментальные ограничения на вне-
дрение принудительного лицензирования, 
поскольку это может усилить трения в междуна-
родной торговле и вызвать экономическое и иное 
давление.
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ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация. Судебная практика и ее функции, являясь компонентом правовой систе-
мы, оказывают значительное влияние на становление и развитие современного состояния 
правовой системы страны. Настоящая статья посвящена изучению и раскрытию функций 
судебной практики, их роли. Поскольку исследование функций неразрывно связано с опреде-
лением понятия «судебная практика», в статье выделяются направления в выработке 
указанного понятия, встречающиеся в научной литературе. 

В статье приводятся примеры классификаций функций, предложенных в правовой 
доктрине. Вместе с тем, автором рассматриваются функции и их роль как с точки зрения 
правового аспекта, так и с социокультурной составляющей, в результате предлагается 
соответствующая классификация. Функции, оказывающие влияние на социокультурную 
сферу, рассматриваются в контексте процессов по цифровизации права. Проводится со-
поставление приводимых функций, в частности правоприменительной и регулятивной. 
Функция обеспечения единства анализируется в контексте материального и процессуаль-
ного права. Особое внимание уделено правотворческой и ориентирующей функциям. Для 
более детального анализа представляются примеры судебных актов, обеспечивающих 
роль и подтверждающих комментируемую в исследовании функцию. В заключении приво-
дятся выводы о дальнейшем развитии приводимых функций. 

Ключевые слова: судебная практика, функции, судебный акт, классификация функ-
ций, правотворчество, роль судебной практики, направление. 
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ment and regulatory. The function of ensuring unity is analyzed in the context of substantive and 
procedural law. Particular attention is paid to law-making and guiding functions. For a more detailed 
analysis, examples of judicial acts are presented that provide the role and confirm the function com-
mented on in the study. In conclusion, conclusions are given on the further development of the given 
functions.

Key words: judicial practice, functions, judicial act, classification of functions, lawmaking, the 
role of judicial practice, direction.

Современное состояние российской 
правовой системы вкупе с перманент-
ным развитием и реформацией зако-

нодательства поднимает вопрос о роли и степени 
участия судебных органов в подобных процессах, 
их функциональном значении. В нынешних усло-
виях судебные органы при правотолковательной 
роли обеспечивают законность, а принятые ими 
судебные акты способствуют охране регламенти-
рованных общественных отношений. Между тем 
до сих пор имеет место непрекращающаяся дис-
куссия, исходящая из отсутствия единого подхода 
в понимании судебной практики, об отнесении 
таковой к источникам права и возможности судеб-
ных органов по правотворчеству. Посредством 
анализа и выведения функций судебной практики 
при современных тенденциях возможно установ-
ление действительного понимания роли судеб-
ного правотворчества.

Актуальность тематики исследования также 
определяется отсутствием единоприменяемого и 
утверждённого перечня функций судебной прак-
тики и, как следствие, выведением правоведами 
различных по своей направленности функций. 
Зачастую во многих научных работах делается 
упор на раскрытие какой-либо конкретной функ-
ции. Настоящее же исследование направлено на 
комплексное выведение функций судебной прак-
тики при их нынешней роли с учетом не только 
юридической основы, но и в некоторой степени 
социокультурной. Для более подробного раскры-
тия функций представляются примеры судебных 
актов, обеспечивающих роль и подтверждающий 
ту или иную рассматриваемую функцию. Необхо-
димо учитывать системное рассмотрение судеб-
ной практики, поскольку само понимание понятия 
как такового предопределяет возможность выве-
дения некоторых функций.

Особое значение в исследование имеет 
интегративный подход, продиктованный вышео-
писанной причиной. Вместе с тем существенное 
значение сохраняет герменевтический метод 
исследования, непосредственно задействован-
ный при выведении и описании конкретных функ-
ций, а также всеобщий диалектический, логиче-
ский, формально-юридический методы исследо-
вания.

Далее, необходимо обратиться к определе-
нию правовой системы. Правовая система, отме-

чает Синюков В.Н., - это социальная организация, 
которая содержит такие элементы как право, зако-
нодательство, юридическую практику, а также 
правовую доктрину [1, с. 8-9]. Судебная практика и 
ее функции, безусловно являясь компонентом 
правовой системы, оказывают значительное вли-
яние на становление и развитие современного 
состояния правовой системы страны, в связи с 
чем заслуживают отдельного всестороннего 
исследования.

Судебная практика понятие достаточно мно-
гозначное, легальное определение которого отсут-
ствует. В научной правовой доктрине также нет 
единого целостного понимания в выработке поня-
тийного аппарата судебной практики. Между тем 
для дальнейшего раскрытия функций необходимо 
привести некоторые направления в понимании 
настоящего понятия.

В массиве выработки определения понятия 
можно выделить направления, встречающиеся в 
научной литературе, при которых судебная прак-
тика определяется как: 1) результат деятельности 
судебных инстанций независимо от принадлежно-
сти в судебной иерархии и не являющимся источ-
ником права; 2) отождествляется с понятием пре-
цедента, соответственно, являющимся источни-
ком права в полном объеме; 3) отождествляется с 
результатом деятельности Высших судов в виде 
постановлений пленумов, обзоров практики Кон-
ституционного суда.

В романо-германской правовой семье судеб-
ную практику исторически рассматривают с пози-
ции синонимической конструкции судебной дея-
тельности в целом, результатом которой является 
выработанные правоположения, отраженные в 
процессуальном документе [2, с. 108].

Точка зрения о правоприменительном харак-
тере судебной практики зачастую высказывается 
в разрезе противопоставления судебного нор-
мотворчества. Подобные размышления, не пред-
усматривающие рассмотрение судебной практики 
в качестве источника права, нашли большое отра-
жение в период советского права, поскольку при 
ином отношении судебная ветвь власти фактиче-
ски переняла бы часть функций законодательной 
власти, что неуклонно приводило бы к эффекту 
произвола, излишней судебной усмотрительности 
и нивелировало авторитет законности. Более 
того, считалось, что судебная практика по своему 
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значению должна быть направлена на укрепление 
действующих, а не создание новых норм [3, с. 
184].

Представляется, что подобный достаточно 
категоричный подход к определению судебной 
практики не учитывает и в некоторой степени 
отвергает фактические правовые возможности 
судебных органов. Опасения, озвучиваемые каса-
тельно произвола при судейском усмотрении, по 
мнению автора, не должны ограничивать способ-
ности суда при реализации им полномочий необ-
ходимого преодоления правовой коллизии, 
поскольку в случае принятия непоследователь-
ного и необоснованного решения, имеется воз-
можность отмены вышестоящим судом при про-
верке подобного усмотрения. Иное ставило бы 
под сомнение функциональное значение выше-
стоящих инстанций.

Вместе с тем в юридической науке суще-
ствует немалое количество работ, в которых юри-
стами-правоведами отстаивалась иная точка зре-
ния. Например, Трубецкой Е.Н. указывал, что при 
разрешении правовых казусов, создание новых 
норм является вынужденной необходимостью 
суда. Также им отмечено, что официальное при-
знание и нормативное закрепление судебной 
практики произошло во время издания Судебных 
Уставов 1864 г. [4, с. 131-133].

Аналогичного мнения придерживался 
Вильнянский С.И., который предполагал наделе-
ние судебной практики роли источника права и, в 
случае отсутствия или неясности нормативно-пра-
вовой базы, роли, способствующей предвиденью 
исхода (решения) дела [5, с. 244-246]. Указанное 
прямо наделяет судебные органы правотворче-
ским механизмом по выработке путей преодоле-
ния возможно возникающих юридических колли-
зий или казусов. Современное же состояние 
самостоятельности судебных органов, как считает 
Михайловская И.Б., предполагает наделение 
судей особым статусом и придание судебным 
актам силы закона [6, с. 41].

С учетом возросших функций судебных орга-
нов, с приведенным пониманием судебной прак-
тики трудно не согласится, однако вполне обосно-
ванным видится возникновение вопроса о пра-
вотворчестве первых судебных инстанций, спо-
собны ли они в должной мере преодолевать 
юридические коллизии, либо правоприменение 
происходит с оглядкой на истолкованные право-
вые позиции высших инстанций.

Помимо указанных выше подходов к пони-
манию судебной практики, активно встречается 
«интегрированное» раскрытие данного вопроса. В 
данном случае фактически нормотворческая 
функция отводится исключительно высшим судам, 

восполняющих пробелы законодательства соб-
ственными судебными актами с закрепленными в 
них правовыми позициями.

Так, раскрывая «правоположения» в судеб-
ных актах высших судов, А.Ф. Черданцев пишет, 
что они «формально необязательны, так как исхо-
дят от субъектов, не наделенных правом издавать 
общеобязательные для всех нижестоящих судов 
предписания. Но они фактически обязательны. 
Может ли какой-либо суд решить аналогичные 
дела вопреки указанным положениям, не нарушая 
при этом законности? Ответ может быть только 
отрицательным» [7, с. 33-34].

Корреспондирующую точку зрения, как отме-
чает в монографии Лапаева В.В., поддерживает 
Иванов А.И. (Председатель бывшего Высшего 
Арбитражного Суда РФ) в своих выступлениях и 
статьях, в которых указывает на возросшее значе-
ние прецедента в судебных актах правовой 
системы [8, с. 525]. Естественно, видится, что речь 
в данном случае ведется о главенствующей роли 
разъяснений высших судов по отношению к ниже-
стоящим судам.

Учитывая приведенные различные позиции, 
возможно констатировать, что в правовой док-
трине не выработано единого понимания в 
вопросе определения и толкования судебной 
практики. По мнению автора исследования, пред-
ставляется обоснованным «интегрированный» 
подход в понимании, предполагающий наделение 
высших судов правотворческой функцией, 
поскольку именно правовые позиции, сформули-
рованные в актах высших судов, являются оконча-
тельными, фактически обязательными при право-
примении и на практике зачастую именно от них 
исходит принятие правовой позиции соотносимую 
по критериям с судебным прецедентом.

Как было указано вначале, вопрос функций 
судебной практики и их значение как для право-
вой доктрины, так и для повседневной юридиче-
ской деятельности обусловлен пониманием и при-
нятием определенной концепции самой судебной 
практикой как таковой. В данной случае, придер-
живаясь мнения о возможности правотворчества 
судебных органов, автором помимо общих функ-
ций, наиболее часто раскрываемых в контексте 
судебной практики, ниже приводятся функции, 
сопряженные с правотворческой функцией. Необ-
ходимо также отметить, что дальнейшее приведе-
ние функций строится на основе однопорядково-
сти, без придания какой-либо функции большего 
значения по отношению к остальным.

В общем смысле, функция – это деятель-
ность, роль (значение), которая выполняется 
субъектом или объектов в определенной деятель-
ности [9]. В рассматриваемом случае определе-
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ние функции судебной практики возможно, как 
основное направление ее воздействия (влияния) 
на правовую действительность, отражающее сущ-
ность и роль практики.

Правоведами предлагаются различные 
классификации, отражающие функции судебной 
практики. Алексеев С.С., в частности, выделяет 
две функции: 1) правоконкретизирующая функ-
ция; 2) сигнально-информационная функция [10, 
с. 475].

Власенко Л.В. выделяет следующее функ-
ции: 1) трансформативную (волевую); 2) функцию 
обеспечения единства; 3) источниковую; 4) право-
образовательную («прообраза» возможной юри-
дической нормы); 5) праворазъяснительную [11, с. 
24-38].

В исследовании судебной практики в право-
вой реальности России авторами выделяются 
следующие функции: 1) судебная практика, как 
элемент, обеспечивающий единообразный подход 
в правоприменении; 2) судебная практика, спо-
собствующая конкретизации правовых норм по 
отношению к обстоятельствам конкретного дела; 
3) судебная практика, в качестве обстоятельства 
обеспечения единства судебных актов с социаль-
ными ожиданиями; 4) судебная практика, выпол-
няющая роль преодоления пробелов и нивелиро-
вания правовых коллизий [12].

Следует отметить, что зачастую демонстра-
ция классификации функций ограничивается 
выведением и предложением самих функций без 
выделения подгрупп и в отсутствие примеров 
судебных актов, определяющих приводимую роль 
функции.

По мнению автора настоящей статьи, учиты-
вая роль судебных актов не только исключительно 
в правовом поле, а также и в социокультурном, 
возможно привести следующую классификацию: 
1) функции, способствующие судебной и право-
вой деятельности: а) функция обеспечения един-
ства/унификации; б) функция правотворчества; в) 
правотолковательная функция; г) регулятивная 
функция; д) правоохранительная функция; е) ори-
ентирующая функция;

2) функции, оказывающие влияние на социо-
культурную сферу: а) познавательная функция; б) 
воспитательная.

Функция обеспечения единства/унифи-
кации.

В правовой доктрине единство судебной 
практики предполагает единообразное правопри-
менение и толкование юридических норм при раз-
решении судебных дел [13].

Нормативное закрепление рассматривае-
мой функции нашло отражение в ст. 126 Конститу-
ции РФ, ч. 3 ст. 5, ч.1 ст. 7, ст. 10 ФКЗ 05.02.2014 г. 
№ 3-ФКЗ «О Верховном суде Российской Федера-

ции». На практике подобное единство достигается 
опубликованием квартальных обзоров судебной 
практики и судебными актами Верховного суда в 
виде постановлений Пленума, носящих обобщаю 
характер для будущего применения норм права.

Следует отметить, что единообразие судеб-
ной практики возможно рассмотреть с двух пози-
ций: как единообразное правоприменение и тол-
кование норм при рассмотрении конкретных дел 
(в контексте материального права) и как примене-
ние единых стандартов доказывания (в контексте 
процессуального права). 

Раскрывая единообразие в разрезе право-
применения и толкования норм при рассмотрении 
конкретных дел, то подобная позиция находит 
свое подтверждение в вышеприведенных норма-
тивных актах. Неверное применение правовых 
норм фактически является посягательством на 
единство судебной практики, фактором, оказыва-
ющем негативное влияние на установившееся 
единство, и являться основанием для отмены или 
изменения принятого акта.

В качестве примера возможно привести 
изначально смешанную практику по взысканию 
неустойки за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств в период действия 
постановления Правительства РФ от 28.03.2022 N 
497 «О введении моратория на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлениям, подаваемым креди-
торами» (далее - Постановление N 497), который 
являлся новым актом с отсутствием единого пра-
воприменения.

В одно время суды разных инстанций по раз-
личным судебным округам придерживались мне-
ния, что вопрос о применении положений Поста-
новления N 497 в части взыскания финансовых 
санкций не зависит от момента возникновения 
(просрочки исполнения) обязательств, то есть 
временный запрет на применение соответствую-
щих санкций распространяется на случаи ненад-
лежащего исполнения обязательств, возникших 
как до введения моратория, так и в период его 
действия [14]. Между тем в это же время суще-
ствовала и обратная практика о неприменении 
Постановления N 497 к задолженности, возник-
шей после введения моратория [15].

Подобная ситуация при конкуренции судеб-
ных актов приводила к правовой неопределенно-
сти при разрешении дел и, по сути, ставила в 
несправедливое отношение участников спора в 
зависимости от юридического местонахождения 
при принадлежности к конкретному судебному 
округу.

Однако определением судебной коллегии по 
экономическим спорам [16] указанная неопреде-
ленность была преодолена, вследствие чего при-
менение норм материального права в дальней-
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шем осуществлялось единообразно с оглядкой на 
принятый Верховным Судом РФ судебный акт. В 
данном случае определение высшего суда высту-
пило в роли унификатора судебной практики, тем 
самым выполняя функцию единообразия на тер-
ритории Российской Федерации по применение 
одних и тех же норм по аналогичным делам.

Переходя к рассмотрению единообразия 
судебной практики как применение судами одина-
ковых стандартов доказывания необходимо отме-
тить, что существуют различные степени требова-
тельности суда к составу и качеству доказа-
тельств, необходимых и достаточных для под-
тверждения обстоятельств, на которые ссылается 
участник спора, и применяемых в зависимости от 
категории и характера спора. В настоящее время 
стандарты доказывания достаточно развернуто 
проанализированы в соответствующих предмет-
ных работах, в связи с этим полагаю возможным 
привести единичный пример, учитывающий тема-
тику настоящей статьи, с раскрытием функцио-
нального значения для судебной практики.

Так, в п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных 
вопросах, связанных с рассмотрением дел о бан-
кротстве» (далее – Постановление N 35) и в п. 8 
Обзора по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с принятием судами мер проти-
водействия незаконным финансовым операциям, 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020 
г. обращено внимание и указано на необходи-
мость применения наиболее высокого стандарта 
доказывания, выраженного в раскрытие таких 
обстоятельств, как: позволяло ли финансовое 
положение кредитора (с учетом его доходов) пре-
доставить должнику соответствующие денежные 
средства, имеются ли в деле удовлетворительные 
сведения о том, как полученные средства были 
истрачены должником и т.д.

Наиболее высокий стандарт доказывания 
применяется в судебной практике в исключитель-
ных ситуациях, он обусловлен прежде всего необ-
ходимостью выравнивания процессуальных воз-
можностей участников спора и достижения разум-
ного баланса их интересов. В связи с этим по 
определенной категории дел, в частности о несо-
стоятельности, к доказыванию обстоятельств, 
связанных с возникновением задолженности 
должника-банкрота, предъявляются повышенные 
требования.

Стоит отметить, что приведенные примеры о 
стандарте доказывания однозначно не расширяют 
предмет доказывания, а лишь увеличивают тре-
бования к достаточности доказательной базы, 
необходимой к представлению заявителем.

В дальнейшем участниками процесса 
активно применялся подобный стандарт доказы-

вания [17], раскрытый в приведенных актах выс-
ших судов. В этом ключе представляется возмож-
ным сделать вывод о наличие унифицирующего 
характера данных актов, направленных именно 
на единообразное применение процессуальных 
норм в конкретных категориях дел и поддержания 
единого стандарта доказывания при ведении дел.

Функция правотворчества/нормотвор-
чество.

Функция правотворчества определяется как 
деятельность высших судов, в случае столкнове-
ния суда с пробелом, коллизией, дефектом в 
праве или законе, с неконституционным положе-
нием какой-либо нормы при осуществлении своих 
функций. В этих случаях для разрешения спора 
суд формулирует судебную норму, которая и раз-
решает спор, и становится дополнительным регу-
лятором общественных отношений с характер-
ными признаками прецедента. Подобные сформу-
лированные судебные нормы содержат норматив-
ные правила к конкретному случаю и аналогичной 
правовой ситуации.

Из этого следует, что суть правотворческой 
функции судебной практики раскрывается через 
ее результат. В качестве такого результата высту-
пают правоположения в упомянутых выше судеб-
ных актов: решения и обзоры практики Конститу-
ционного Суда РФ, постановления Президиума и 
обзоры судебной практики, утвержденные Прези-
диумом, постановления Пленума Верховного 
Суда РФ.

Практику судебного правотворчества можно 
проиллюстрировать на примере Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
19 марта 2024 г. № 11-П, включенного в обзор 
практики Конституционного Суда Российской 
Федерации за первый квартал 2024 года. В ука-
занном постановлении Конституционный Суд дал 
оценку конституционности п. 1 и 2 ст. 5 и п. 3 ст. 
137 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Проверенные законоположения были при-
знаны не соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации, а федеральному законодателю 
надлежит внести в законодательное регулирова-
ние изменения с учетом правовой позиций, изло-
женных в принятом Постановлении. Вместе с тем 
Конституционном Судом РФ сформулированы 
правоположения по регулированию рассмотрен-
ной ситуации, обязательные по аналогичным 
делам, впредь до внесения в законодательное 
регулирование изменений.

Указанное постановление, как и иные акты 
правотворчества Конституционного Суда, носит 
обязательный характер на всей территории Рос-
сийской Федерации, является окончательным, 
действует непосредственно и не требует под-
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тверждения другими органами и должностными 
лицами, а также фактически создает до внесение 
законодательных изменений новое правоволоже-
ние. Следовательно, подобные постановления 
обладают материально-правовой силой закона и 
обязательны для применения судом в практиче-
ской деятельности как судебные прецеденты Кон-
ституционного суда РФ [18, с. 5-12]. Отмечается, 
что подобные правоположения развивают законо-
дательство и дополняют действующие источники 
права.

Учитывая изложенное, постановления Кон-
ституционного Суда, содержащие в мотивировоч-
ной части акта правовые позиции, преодолеваю-
щие пробелы или коллизии, обладают характер-
ными признаками прецедента.

Стоит сказать, что в правовой доктрине под-
нимается проблематика «негативного» правотвор-
чества Конституционного суда. Тезис о соподчи-
ненности правотворческого процесса с осталь-
ными задачами Конституционного суда, в частно-
сти правовой охраны Конституции, и не допущение 
осуществления правотворчества как самостоя-
тельной функции, нашел отражение в исследова-
нии Гриценко Е.В. [19, с. 28-29].

В другом исследовании автором при ана-
лизе выделяются в качестве основных проблем – 
проблема риска подмены законодателя, риск 
судейского произвола при аккумулировании функ-
ции правотворчества и правореализации, риск 
ослабления функций законодателя [20].

Вместе с тем, в настоящее время представ-
ляется довольно затруднительным не учитывать 
роль Конституционного Суда при преодолении 
правовых коллизий и, тем самым, совершенство-
вании текущего законодательства.

Помимо правотворческой функции судебной 
практики Конституционного суда, следует учиты-
вать присутствие подобной функции в практике 
Верховного Суда, который формирует правополо-
жения при рассмотрении конкретных дел. Верхов-
ный Суд в данном случае анализирует и обобщает 
судебную практику, результат которой закрепля-
ется в обзорах судебной практики и выносимым 
постановлениях Пленума.

Обращения судов процессе осуществления 
правосудия к правоположениям, изложенным в 
обзорах судебной практики или постановлениям 
Пленума, достаточно распространённое явление. 
В ином случае, при отступлении от подобных пра-
воположений, суды сталкиваются с отменной 
судебных актов и указанием на неверное приме-
нение материальных либо процессуальных норм. 
Более того, нередка ситуация, когда именно пра-
вовые позиции, выработанные Верховным Судом, 
предопределяют исход дела с учетом конкретных 
обстоятельств.

Таким образом, функция правотворчества 
судебной практики заключается в формулирова-
нии, создании и закреплении тех положений, кото-
рые позволяют преодолеть неясность, пробелы в 
существующем законодательстве, устранить кол-
лизии между существующими нормами, и, как 
итог, функция направлена на развитие и совер-
шенствование нормативно-правового массива.

Правоприменительная/правотолкава-
тельная функция судебной практики.

Предложенная функция непосредственно 
взаимодействует и дополняет приведенные выше 
функции, поскольку применение права харак-
терно не только для высших судов, но в том числе 
является постоянным процессом в деятельности 
суда любой инстанции при разрешении конкрет-
ных дел, поскольку вынесение какого-либо судеб-
ного акта строится на основе применение специ-
альных и общих норм, судебной практики с учетом 
конкретных обстоятельств дела.

При установлении фактических обстоя-
тельств дела происходит формирование юриди-
ческой основы дела, в процессе которого происхо-
дит правоприменение норм и судебной практики.

То обстоятельство, каким образом будут 
применяться законодательные нормы, всецело 
сопряжен с толкованием применяемых норм, то 
есть раскрытия их смысла и содержания, их кон-
кретизации и детализации в условиях спорной 
правовой ситуации по делу. Применение опреде-
ленных правовых норм вкупе с разъяснениями 
высших судов составляет основу правопримени-
тельной функции судебной практики.

Регулятивная функция.
Если правоприменительная функция наце-

лена на раскрытие содержания правовой нормы, 
то регулятивная функция соотносит пределы пра-
воприменения с фактическими обстоятельствами 
дела. То есть, регулятивная функция, как видится 
автором, заключается не в применение или толко-
вании норм права к конкретных спорным правоот-
ношениям, а в установлении пределов (границ) 
подобного толкования в возможной правовой 
ситуации, непосредственное урегулирование 
какой-либо ситуации.

Вместе с тем, обе указанные функции нераз-
рывно связаны друг с другом, поскольку толкова-
ние нормы предшествует последующему регули-
рованию правоотношений на основе применяе-
мых норм.

Также необходимо отметить, что суть регу-
лятивной функции судебной практики, по мнению 
автора, состоит в урегулировании не только спор-
ной ситуации в рамках дела, а дополнительно в 
урегулировании поведения лиц, участвующих в 
деле, и иных присутствующих на заседаниях.
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Частью 5 статьи 119 АПК РФ установлено, 
что арбитражный суд вправе наложить судебный 
штраф за проявленное неуважение к арбитраж-
ному суду. Однако указанной статьей не регла-
ментировано поведение, подпадающее под про-
явление неуважения, тем самым передавая «в 
руки» подобное регулирование непосредственно 
судьям.

В частности, судебная практика к подобному 
неуважению относит неисполнение требований 
суда, указанных в определении, высказывания в 
оскорбительной форме, поведение, повлекшее 
срыв судебного заседания [21].

Исходя из сказанного, следует вывод, что 
судебная практика осуществляет регулирование 
как спорных отношений между участниками про-
цесса, так и регулирование отношений между 
ними в рамках самого процесса, устанавливая 
пределы толкования.

Ориентирующая функция.
Судебная практика призвана направлять и 

ориентировать правоприменителей при разреше-
ние конкретных правовых ситуаций. Вместе с тем, 
возможно предположить, что ориентирующая 
функция судебной практики представляет собой 
также определенный вектор развития применения 
и толкования норм права, то есть предлагает 
направления (перечень обстоятельств, на кото-
рые необходимо обратить внимание) при разре-
шении нестандартных правовых ситуаций и раз-
вивает практику применения норм права согласно 
текущему состоянию общества и государства.

В качестве примерно можно привести опре-
деление СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 4 апреля 2023 г. N 305-ЭС22-24429 по 
делу N А40-67639/2021, в котором приводится 
новый подход при рассмотрении договора оказа-
ния услуг, а именно оказания юридической 
помощи.

Указанным судебном актом смешается век-
тор при разрешении споров, вытекающих из ука-
занных договоров, поскольку, если ранее услуги 
признавались по общему правилу ценными сами 
по себе, то при нынешней практики услуги пред-
ставляют интерес в виде полученного результата, 
пользы, при этом необходимо доказать приложе-
ние максимальных усилий к достижению резуль-
тата и причины недостижения, в случае неиспол-
нения договора в полном объеме. Подобная пози-
ция Верховного Суда предлагает новый подход 
при рассмотрении споров аналогичной категории 
в будущем, что безусловно повлияет на правопри-
менительную практику.

В данном случае возможно указать, что 
практика Верховного Суда заключает в себе ори-
ентирующую функцию с указанием обстоятельств, 

необходимых для рассмотрения при практикопри-
менении нового подхода норм права нижестоя-
щими судами.

Правоохранительная функция.
Задача судебных органов – обеспечение 

правосудия посредством осуществления судопро-
изводства с целью восстановления нарушенных 
прав. 

Обращаясь в суд субъект правоотношений 
прежде всего преследует своей целью защитить и 
восстановить затронутые права.

Правоположения, сформулированные в 
результате рассмотрения какого-либо дела и 
оформленные в судебном акте, представляют 
собой обязательные предписания для субъектов 
права. Следовательно, судебная практика спо-
собствует охране регламентированных обще-
ственных отношений, тем самым, в случае нару-
шений, восстанавливает права и законные инте-
ресы лиц.

Познавательная функция.
Судебная практика в данном ключе выпол-

няет роль источника фактов, на основе которых 
происходит анализ текущего состояния и путей 
развития законодательства, возможных пробелов 
в нем, практику применения судами норм, то есть 
способствует анализу на «макро» уровне. Также 
судебная практика способствует анализу и на 
«микро» уровне, поскольку содержит информа-
цию, необходимую для самих участников отдель-
ного процесса о конкретных обстоятельствах и 
применяемых нормах.

При анализе судебной практики возможно 
установить объективные закономерности функци-
онирования права. Полученная информация 
позволяет изначально предполагать исход разре-
шения конкретного дела.

Дополнительно анализ судебной практики 
позволяет сделать выводы о характере обще-
ственных отношений в государстве, о экономиче-
ских тенденциях, протекающих в государстве, и 
уровне принятия экономических нововведений, о 
состоянии правовой культуры общества, степени 
преступности как в государстве в целом, так и в 
отдельных регионах в частности, и других аспек-
тах общественной и политической жизни.

С учетом непрекращающихся процессов 
цифровизации права и судебной системы, появ-
ление сервисов и разделов в информационно-те-
лекоммуникационной системе «Интернет», обоб-
щающих судебную практику, является закономер-
ным процессом. Посредством подобных серви-
сов-элементов возможно проведение и 
транслирование анализа судебной практики, учи-
тывая необходимые обстоятельства, всеми заин-
тересованными лицами. В связи с чем влияние 
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информационной функции лишь возрастает. Так, 
например, в настоящее время существует и осу-
ществляет свою деятельность большое количе-
ство как профильных сервисов внутри информа-
ционно-правовых систем, так и узкоспециализи-
рованных каналов в социальных сетях, способ-
ствующих информированию заинтересованных 
лиц.

В результате действия подобных систем-сер-
висов возможно накопление и аккумулирование 
судейского опыта прошлых лет, с дальнейшим 
развитием в будущем. Вступая в интеграцию с 
цифровизацией, судебная практика навсегда 
остается в открытом доступе, что неукоснительно 
способствует ее дальнейшему распространению 
и трансляции выводов на основании ее.

Воспитательная функция.
Как указывалось выше, судебная практика 

отражает состояние законодательства, между тем 
она же способствует формированию правовой 
культуры, правовых ценностей в жизни людей. 
Судебная практика способствует возникновению 
представлений той или иной общности людей о 
праве, его реализации, о деятельности государ-
ственных органов и должностных лиц.

Посредством изучения и дальнейшего 
транслирования судебной практики в правоотно-
шения субъектов права, представляется возмож-
ным качественно улучшить способности по 
использованию необходимых правовых средств 
для достижения своих правомерных целей, инте-
ресов, потребностей и воплощать эти способно-
сти в социально-правовую активность.

Тем самым судебная практика воздействует 
на представления субъектов права о возможно-
стях правоприменения и реализации норм как в 
спорных правоотношениях, так в обществе в 
целом.

Подводя итог настоящей статьи, возможно 
привести следующие выводы. Функции судебной 
практики представляет собой воздействие не 
только на правовую сферу, но и оказывают влия-
ние на социокультурный аспект общества, в связи 
с чем автором предложена соответствующая 
классификация. Рассмотренные функции нераз-
рывно связаны между собой и зачастую допол-
няют друг друга.

Дальнейшей развитие представленных 
функций видится через призму цифровизации и 
улучшение внедренных систем, что существенно 
окажет влияние, например, на познавательную и 
воспитательную функцию судебной практики. При 
беспрепятственном и интуитивно понятном спо-
собе поиска судебной практики для ее последую-
щего анализа, возможно качественное улучшение 
действия функций. Вместе с тем, при улучшении 
качества судебных актов и всестороннего рассмо-

трения дел с должным обоснованием, представ-
ляет возможным констатировать дальнейшее уси-
ление правотворческой функции в рамках Верхов-
ного Суда.
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Основным отличием современной 
эпохи от всего того, что происходило 
с человечеством на протяжении всей 

его истории, является Интернет. Будучи изобрете-
нием, приобрётшим широкое распространение 
относительно недавно, когда большинство из 
ныне живущих людей были в сознательном воз-
расте, Интернет уже навсегда изменил бытие 
человека, открыв ему путь в новую плоскость дей-
ствительности – виртуальность. В человеческой 
жизни буквально не осталось ни одной сферы, в 
которой бы эта сеть не принесла колоссальные 
изменения, это в равной степени относится к про-
мышленности, политике, образованию, культуре, 
медицине, науке и т.д. Безусловно, столь обшир-
ная интернетификация своей основной причиной 

имеет выгоду от её использования, так как благо-
даря Интернету в первую очередь люди могут 
сэкономить самый главный ресурс – время. 

Однозначно, большинство знакомых и при-
вычных дел, которыми человечество занимается 
последние несколько тысяч лет, стали осущест-
вляться намного быстрее именно благодаря 
доступу к всемирной сети, которая помимо своей 
прикладной функции по эффективному удовлет-
ворению различных человеческих потребностей, 
представляет собой огромный массив информа-
ции, не имеющий аналогов в нашем прошлом. 
Иными словами, Интернет не просто является 
удобным инструментом для поиска информации и 
взаимодействия с другими людьми, но в принципе 
выступает новым феноменом социальной дей-
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ствительности, полностью изменившей ткань 
человеческого общества. Рефлексия на воздей-
ствие Интернета на социальную реальность ещё 
только начинается, пока прошло слишком мало 
времени для того, чтобы наука и общество смогли 
бы сформулировать, как на самом деле всемир-
ная сеть изменила нашу жизнь, и что не менее 
важно, в какое русло она направила нашей разви-
тие. Однако, уже сейчас можно констатировать, 
что современный мир невозможен без Интернета, 
и однозначно при современном его изучении 
необходимо обратить внимание на то, каким обра-
зом осуществляется институционализация его 
влияния в различных сферах жизни, и в первую 
очередь это касается государственной сферы.

В контексте всё более возрастающей роли 
всемирной сети во всех сферах жизни необходим 
рассмотреть его влияние на такой важный госу-
дарственный институт, как суд. Будучи отдельной 
ветвью власти, судебная система выполняет важ-
нейшую роль по урегулированию конфликтов, воз-
никающих между участниками общественных 
отношений, на основании закона, благодаря чему 
одновременно реализуется установленная госу-
дарством законодательство, а также удовлетворя-
ются интересы указанных участников. Ввиду 
этого, значение влияния Интернета на суд и судеб-
ную деятельность представляет собой особый 
интерес, так как глобальная сеть показала, что 
она многократно увеличивает эффективность 
любой деятельности, вследствие чего воздей-
ствие Интернета на судебную систему также 
должна показать аналогичные результаты. Во 
исполнение указанных целей, в Российской Феде-
рации была предпринята активная деятельность 
по внедрению в судопроизводство информацион-
но-коммуникационных технологий. Примеча-
тельно, что именно наше государство является 
пионером в вопросе информатизации государ-
ственной деятельности на международной арене. 
Российская власть достаточно рано осознала, что 
использование Интернета органами власти опти-
мизирует их работу, и в особенности деятельность 
судебной власти, так как она заключается в посто-
янном взаимодействии с гражданами и организа-
циями, намного большем чем в органах иных вет-
вей власти. В этих елях, в 2010 г. был принят 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ 
«О внесении изменений в Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации», кото-
рый дополнял ч. 1 ст. 41 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации следую-
щей нормой – «Лица, участвующие в деле, также 
вправе представлять в арбитражный суд доку-
менты в электронном виде, заполнять формы 
документов, размещенных на официальном сайте 

арбитражного суда в сети Интернет, в порядке, 
установленном в пределах своих полномочий 
Высшим Арбитражным Судом Российской Феде-
рации». С тех пор началась постепенная цифро-
визация российского судопроизводства, которая 
стабильно набирала обороты на протяжении всех 
2010-ых гг. и неожиданным образом оказала суще-
ственную поддержку российской судебной 
системе во время пандемии новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в 2020 г. После глобаль-
ного санитарно-гигиенического кризиса стало 
окончательно ясно, что электронное правосудие 
стало неотъемлемым элементом современной 
юридической реальности, и в ближайшем буду-
щем продолжит своё бурное развитие.

При этом важно отметить, что электронное 
правосудие в гражданском и арбитражном про-
цессе уже стало объектом активного изучения 
отечественных учёных. Данное явление рассма-
тривали в своих научных трудах С.В. Романен-
кова, О.И. Виляк, Л.Ю. Грудцына, И.Н. Лукьянова, 
Р.С. Бурганов, А.В. Аносов, В.А. Мирошникова, 
В.А. Пономаренко, Р.А. Шарифуллин, С.Ю. 
Шараев, С.А. Иванова, Ю.А. Жданова, Л.В. Бори-
сова, Р.Г. Бикмиев и так далее. В силу того, что 
воздействие информационных технологий на 
гражданский и арбитражный процесс возникло 
сравнительно недавно, этот факт является причи-
ной различий в доктринальных дефинициях ука-
занного понятия. Так, О.И. Виляк указывает на то, 
что электронное правосудие связано с активным 
внедрением в практику суда информатизирован-
ных систем и автоматизацией судопроизводства 
[1. С. 13]. С.Ю. Шараев понимает под электрон-
ным правосудием «способом осуществления пра-
восудия с использованием информационных тех-
нологий» [2]. А.В. Аносов считает, что электронное 
правосудие есть «способ и форма осуществления 
участниками судопроизводства процессуальных 
действий с использованием информационных 
технологий» [3. С. 78]. Важно отметить, что в при-
ведённых определениях электронное правосудие 
воспринимается как способ осуществления пра-
восудия при помощи интернет-технологий, что 
представляется самым простым и широко распро-
странённым мнением в российской доктрине.

Однако, Л.В. Борисова предлагает воспри-
нимать понятие электронного правосудия в широ-
ком и узком смыслах, и определение, предлагае-
мое А.В. Аносовым, по её мнению «не отражает 
всех его признаков и является излишне обобщён-
ным» [4. С. 107], в связи с чем Л.В. Борисова пред-
лагает своё собственное, более конкретизирован-
ное определение электронного правосудия, кото-
рое по её мнению является «возможность суда и 
иных участников процесса осуществлять в элек-
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тронной форме предусмотренные нормативными 
правовыми актами действия, непосредственно 
влияющие на начало и ход судебного разбира-
тельства» [4. С. 109], то есть на данный момент 
электронное правосудие не является способом 
осуществления правосудия как такового, но лишь 
возможной формой осуществления ряда процес-
суальных действий в рамках цивилистического 
процесса. Также следует упомянуть позицию В.В. 
Момотова, вводящего термин «цифровое право-
судие», которое он предлагает разграничить от 
понятия собственно электронного правосудия 
ввиду того, что они соотносятся как свойство 
среды и форма хранения информации [5]. Исходя 
из этого, можно сделать вывод о том, что на насто-
ящий момент в отечественной науке не сформи-
ровалось единого мнения по поводу сущности и 
правовой природы понятия электронного правосу-
дия, ввиду чего существуют различные варианты 
его дефиниций. Безусловно, рассматриваемое 
явление представляет собой определённую связь 
между арбитражным и гражданским процессами и 
информационным технологиями, тем не менее 
как по причине недавнего возникновения элек-
тронного правосудия, так и ввиду разнообразия 
природы сочетания указанных технологий и циви-
листического процесса, различные авторы пред-
лагают разные определения данного феномена, 
подчёркивая разные его разные аспекты.

При этом важно отметить, что в качестве 
правового явления электронное правосудие отли-
чается от привычных для доктрины юридических 
феноменов, так как обладает особыми сущност-
ными свойствами, определяемыми его технологи-
ческим и информационным компонентами. В 
связи с этим, для формирования объективного 
представления об электронном правосудии необ-
ходимо определить методологические основы, 
благодаря которым возможно восприятие сущно-
сти предмета настоящего исследования. Ввиду 
того, что электронное правосудие представляет 
собой использование информационных техноло-
гий в судопроизводстве, для формирования более 
ясного представления об этом явлении необхо-
димо применение методов технических наук, что в 
определённом смысле является методологиче-
ской новацией в правовой доктрине (конечно, 
если не считать технические нормы, исследова-
ние которых также требует применения подобных 
методов научного познания, однако однозначно в 
меньшей степени, чем электронное правосудие) 
[9]. 

Так, помимо универсальных методов позна-
ния, используемых в любом научном исследова-
нии, такие как анализ и синтез, дедукция и индук-
ция, абстрагирование и обобщение, конкретиза-

ция и аналгия и так, для изучения указанного 
явления также должны применяться юридические 
методы познания, большинство из которых харак-
терны для наук социально-гуманитарного цикла, 
однако есть также методы, присущие исключи-
тельно юридическим наукам, что обусловлено 
спецификой объекта исследования. Так, к общегу-
манитарным методам относятся исторический, 
герменевтический, формально-догматический, в 
свою очередь к методам научного познания, 
характерных для юриспруденции, можно отнести 
специально-юридический метод, сравнитель-
но-правовой, метод социально-правового экспе-
римента, государственно-правового моделирова-
ния, социологических исследований в праве. В 
свою очередь, к методам познания технических 
наук, используемых при исследовании электрон-
ного правосудия, следует в первую очередь отне-
сти кибернетический метод, заключающийся в 
использовании законов и средств кибернетиче-
ской науки, компьютерное моделирование, идеа-
лизация и эксперимент. Совокупность указанных 
методов составляет методологические основы 
исследования электронного правосудия, и науч-
ному юридическому сообществу лишь предстоит 
более детальная проработка методологии изуче-
ния данного правового явления с наибольшим 
охватом теоретических особенностей его при-
роды.

Акцент на научной методологии в данном 
вопросе необходим для того, чтобы в правовой 
доктрине было сформировано единой представ-
ление об электронном правосудии, разделяемой 
всеми исследователями, с возможным дальней-
шим закреплением разработанной общепринятой 
дефиниции в форме правовой нормы. Подобное 
закрепление бесспорно окажет конструктивное 
влияние на восприятие феномена электронного 
правосудия субъектами процессуальных отноше-
ний, в первую очередь судейского сообщества и в 
особенности аппарата судов, а также непосред-
ственными участниками судебного разбиратель-
ства и лицами, содействующими правосудию, так 
как благодаря этому станет возможным примене-
ние указанного термина исходя из его дефинитив-
ной определённости, что однозначно упростит 
взаимопонимание между процессуальными субъ-
ектами [7]. 

Стоит отметить, что возможно в процессе 
теоретического исследования понятия электрон-
ного правосудия, будут сформулированы новые 
понятия, конкретизирующие, заменяющие или 
раскрывающие определённые аспекты изучае-
мого явления, что вполне возможно как ввиду 
активного развития интернет-технологий, так и 
адаптации концепции электронного правосудия 
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под процессуальное законодательство. При этом, 
подобное станет возможным только в результате 
глубокого теоретического анализа указанного 
понятия, что в свою очередь может быть осущест-
влено исключительно благодаря верной методо-
логии, корректно учитывающей специфику пред-
мета исследования. Однако на сегодняшний день 
данный аспект проблематики электронного право-
судия не разработан в отечественной доктрине, 
будучи обделён вниманием исследователей, 
больше обращающих академический интерес на 
вопросы более прикладного характера, пи этом 
благодаря хорошо разработанной методологии 
изучения электронного правосудия возможен 
также и их пересмотр [8].

Несмотря на то, что в современной право-
вой доктрине России сущность, дефиниция и 
методологические основы электронного правосу-
дия продолжают вызывать обоснованные дискус-
сии и представляется, что в ближайшее время они 
не прекратятся, но напротив, будут набирать обо-
роты, тем не менее электронное правосудие явля-
ется неотъемлемой частью сегодняшней юриди-
ческой практики, вследствие чего анализ его 
непосредственной реализации окажет посильную 
помощь в теоретической рефлексии рассматрива-
емого понятия. Так, как феномен современного 
права, электронное правосудие имеет два аспекта 
выражения – с одной стороны, это применение 
интернет-технологий в рамках судебного разбира-
тельства, а также формирование цифровой судеб-
ной практики. Первый аспект связан с тем, каким 
образом интернет-технологии оказывают влияние 
на непосредственный ход самого судопроизвод-
ства. Следует отметить, что работа суда по 
отправлению правосудия составляет большую 
часть предмета регулирования процессуального 
законодательства, так как только соответствие его 
строгой регламентации может обеспечить выне-
сение справедливого решения, соответствующего 
духу закона, в противном случае суд де факто 
будет осуществлять произвол [6]. 

Именно в связи с этим влияние интернет-тех-
нологий на судопроизводство имеет огромное 
значение, так как изначально существующие как 
гражданский, так и арбитражный процессы не 
предполагали активного вмешательства интер-
нет-технологий в работу судебных органов при 
рассмотрении гражданских и арбитражных дел 
соответственно. Одновременно с этим, на нынеш-
нем этапе правового развития нашей страны 
судебную практику уже невозможно представить 
не в цифровом формате, что однозначно меняет 
её роль и влияние на правовую культуру в России, 
а также характер регулирования общественных 

отношений в экономической сфере. Подобное 
серьёзное изменение, являющееся одним из важ-
нейших признаков современной российской пра-
вовой системы, бесспорно является результатом 
электронного правосудия, что демонстрирует сте-
пень его влияния и значения в данном вопросе, и, 
следовательно, предполагает более подробное 
рассмотрение.
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должностными лицами и направленные на реше-
ние конкретной правоприменительной задачи [1, 
с. 35].

А.Г. Самусевич определяет стадии право-
применительного процесса как «взаимосвязан-
ные, но относительно самостоятельные этапы 
процесса применения правовых норм, которые 
отделены друг от друга определенными промежу-
точными правоприменительными решениями и 
характеризуются непосредственными задачами, 
субъектами, вовлеченными в этот процесс, поряд-
ком процессуальной деятельности и характером 
процессуальных отношений» [2, с. 231].

Стадийность, являясь одним из признаков 
правоприменительного процесса, отражает дина-
мику деятельности по применению материальных 
норм права. При этом каждая стадия, выступая 
относительно самостоятельным обособленным 
звеном правоприменительного процесса, нахо-
дится в тесной взаимосвязи с остальными. Только 
последовательное и правильное осуществление 
каждой стадии обеспечивает эффективность пра-
воприменения в целом, поскольку все стадии вза-
имообусловливают друг друга и осуществляться 
одна без другой не могут.

Как указывает Ф.Ф. Галиев «совокупность 
стадий правоприменительного процесса пред-
ставляет собой особую систему, что проявляется 
в том, то эти стадии, во-первых, взаимообуслов-
лены, во-вторых, тем, что они взаимосвязаны, 
в-третьих, тем, что они взаимодействуют, в-чет-
вертых, тем, что они взаимозависимы» [3, с. 91]. В 
результате чего система стадий имеет свою 
логику, внутреннюю направленность и содержа-
ние.

О.Г. Сардаева обозначает критерии выделе-
ния стадий правоприменительного процесса: 

1) относительно обособленные комплексы 
юридически значимых действий; 

2) комплексы юридически значимых дей-
ствий выполняются специальными, уполномочен-
ными на то субъектами; 

3) уполномоченные субъекты призваны 
решить этапные задачи правоприменительной 
деятельности; 

4) юридически значимые действия должны 
обладать последовательной направленностью; 

5) вся правоприменительная деятельность 
должна быть направлена на достижение общей 
цели (в данном ключе — это обеспечение надле-
жащей реализации правовых норм по урегулиро-
ванию спорной фактической ситуации)» [4, с. 53].

Исходя из выделенных критериев, О.Г. Сар-
даева определяет стадии правоприменительного 
процесса как «относительно обособленные ком-

плексы правоприменительных действий, последо-
вательно направленные на взаимообусловленное 
достижение целей, связанных с обеспечением 
надлежащей реализации юридической нормы по 
урегулированию проблемной жизненной ситуа-
ции».

Стадии правоприменительного процесса 
должны соответствовать определенным требова-
ниям, которые в доктрине также именуют принци-
пами. В теории права выделяют следующие 
основные требования к стадиям правопримени-
тельного процесса: законность, обоснованность, 
целесообразность и справедливость. 

1. Законность. Под законностью принято 
понимать строгое и неуклонное следования 
закону в процессе правоприменения. Правопри-
менитель должен руководствоваться конкретными 
нормами права и следовать их точному смыслу.

2. Обоснованность подразумевает, что 
должны быть установлены все имеющие отноше-
ние к делу обстоятельства, которые необходимо 
исследовать и подтвердить достоверными дока-
зательствами. Непроверенные, недоказанные 
обстоятельства, а также факты, которые были 
получены с нарушением требований закона, 
должны быть устранены из доказательственной 
цели. 

3. Принцип целесообразности означает 
выбор оптимального варианта осуществления 
юридических предписаний в тех или иных конкрет-
ных обстоятельствах. Данное требование предпо-
лагает принятие такого решения, которое в наи-
большей степень будет соответствовать смыслу и 
духу применяемого закона. 

4. Справедливость – это требование, предъ-
являемое правоприменительным актам и выража-
ющее идею социальной справедливости, пра-
вильности разрешения дела.

Вопрос о стадиях правоприменительного 
процесса остается спорным, поскольку нет еди-
ного критерия выделения стадий, их продолжи-
тельности во времени и пространстве, а также их 
общего количества.

В доктрине различные авторы выделяют от 
3 до 6 стадий правоприменительного процесса.

А.В. Венгеров выделяет 6 стадий правопри-
менительного процесса: 

1) исследование фактических обстоятельств 
дела, сложившейся социальной ситуации, спосо-
бов поведения; 

2) выбор нормы права, т. е. правовая квали-
фикация действий адресата правоприменения; 

3) анализ текста нормы права, осуществле-
ние формально-догматического подхода к норме 
права с целью определения, ошибся ли правопри-
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менитель с квалификацией, выбором нормы 
права, с целью проверки подлинности текста 
нормы права, проверки ее на законность появле-
ния, на действие во времени, в пространстве и по 
кругу лиц; 

4) толкование нормы права, уяснение ее 
смысла; 

5) вынесение решения компетентным орга-
ном, должностным лицом; 

6) процедура доведения содержания реше-
ния до сведения адресата правоприменения, 
заинтересованных лиц и организаций [4, с. 53-54].

Т.Н. Радько выделяет 5 стадий правоприме-
нительного процесса: 

1) установление и анализ фактических 
обстоятельств дела; 

2) выбор и анализ нормы права (юридиче-
ская квалификация); 

3) уяснение содержания нормы права; 
4) принятие акта применения; 
5) контроль за исполнением принятого пра-

воприменительного акта [5, с. 99].
Однако в доктрине все же традиционной 

принято считать трехступенчатую систему стадий 
правоприменительного процесса: 1) установле-
ние фактических обстоятельств дела; 2) выбор и 
анализ юридической нормы; 3) вынесение и доку-
ментальное оформление решения.

При этом стоит обратить внимание, что в 
последние годы появилась тенденция к дополне-
нию трехступенчатой системы четвертой стадией 
– стадией исполнения принятого решения.

Иного мнения придерживается С.А. Кома-
ров. Он считает, что исполнение акта правоприме-
нения является заключительным этапом реализа-
ции нормы права. По его мнению, непосредствен-
ное воплощение правоприменительного акта в 
поведении субъектов выходит за рамки правопри-
менительного процесса [6, с. 413-414].

Авторы придерживаются классической трех-
ступенчатой системы: установление фактической 
основы дела; установление юридической основы 
дела; вынесение решения. Указанные три стадии 
в полной мере соответствуют внутренней логике 
процесса применения права как единого и целост-
ного процесса.

М.Н. Марченко отмечает, что «дело заключа-
ется не в количестве выделяемых ступеней, или 
стадий, правоприменительного процесса, а в их 
сути, содержании» [3, с. 94]. Правоприменитель-
ная деятельность как цельный, единый процесс 
делится на стадии не ради некой самоцели, а для 
более глубокого и разностороннего познания и 
совершенствования самого правоприменитель-
ного процесса.

Стоит обратить внимание, что рассмотрен-
ные стадии раскрывают механизм и логику про-
цесса применения права с внутренней стороны, 
показывая как в целом осуществляется процесса 
применения права, и какие действия со стороны 
правоприменителя он предполагает. Данные дей-
ствия в доктрине иногда называют функциональ-
ными стадиями, представляющими собой этапы 
развития правоприменительного процесса в его 
интеллектуально-волевом аспекте.

В то же время с внешней стороны правопри-
менительный процесс представляет собой про-
цесс производства по конкретному юридическому 
делу, который состоит из процедурных стадий, 
под которым понимаются этапы осуществления 
материальной, активно-преобразовательной сто-
роны правоприменения непосредственно в право-
применительном процессе. В данном случае речь 
идет о процессуальных стадиях производства по 
отдельным категориям дел.

Итак, роль и значение стадий заключаются в 
том, что в целях обеспечения эффективности про-
цесса применения права он должен осущест-
вляться последовательно, его субъекты обязаны 
соблюдать определенные этапы. Важно пра-
вильно установить и разграничить стадии, не 
допуская их смешения, нарушения логической 
последовательности и содержания. Иначе на 
практике возникнут трудности с достижением 
позитивных целей правоприменительного про-
цесса.
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Для юридической доктрины, в том числе 
и отечественной, традиционным явля-
ется понимание правосудия как обла-

сти социальной деятельности, подконтрольной 
рациональному мышлению человека. Однако, в 
связи с бурным развитием электронных техноло-
гий, подобный взгляд на проблему постепенно 
начинает изменяться. В научных исследованиях 

все чаще стала высказываться идея о возможно-
сти и необходимости инкорпорирования алгорит-
мов «искусственного разума» в судебную прак-
тику [3, c. 79-87; 9, с. 202-212; 10, с. 222-227]. При 
этом эксперты по-разному оценивают перспек-
тивы подобных инноваций. Разброс мнений 
варьируется от крайне осторожных и скептических 
оценок до весьма оптимистичных прогнозов. В 
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частности, по мнению Н. А. Колоколова, суще-
ствующие сегодня во всем мире системы судопро-
изводства, основанные на технологиях индустри-
альной эпохи, неизбежно утрачивают свою акту-
альность в постиндустриальном обществе, в 
связи с чем «судебный офис» в его классическом 
привычном варианте будет рано или поздно заме-
нен на его «виртуальную» версию [9, c. 202]. 

В современном Российском государстве 
внедрение технологий искусственного интеллекта 
(далее – ИИ) (как в целом, так и в систему судо-
производства) пока не обеспечено соответствую-
щей качественной правовой базой. Поиск наибо-
лее оптимальных алгоритмов идет во многом 
опытным путем. Одним из первых экспериментов 
в этой области выступил опыт применения алго-
ритмов ИИ, установленных на нескольких миро-
вых судебных участках Белгородской области 
(2021 год). Тогда технологии «слабого» ИИ были в 
целом успешно задействованы при формирова-
нии судебных приказов, связанных с взысканием 
налоговых задолженностей. Программные алго-
ритмы помогали в решении технических рутинных 
задач: проверяли реквизиты должников, состав-
ляли проект судебного приказа [2]. 

Расширение возможностей использования 
«электронного разума» в судебной сфере было 
анонсировано председателем Совета судей Рос-
сии Виктором Момотовым на заседании Совета 
Судей в мае 2023 года. Он сообщил о планах вне-
дрения алгоритмов слабого ИИ в функционал 
суперсервиса «Правосудие онлайн», который 
планируется запустить в 2024 году. Подобные 
алгоритмы планируется использовать для упро-
щения некоторых технических процедур (опреде-
ления подсудности, расчета и оплаты государ-
ственной пошлины, составления проектов судеб-
ных документов, расшифровки аудиопротоколов и 
др. [12]

С учетом наметившейся тенденции по рас-
ширению использования технологий ИИ, интерес-
ным и полезным представляется анализ имеюще-
гося на сегодняшний день соответствующего 
зарубежного и отечественного опыта. Такой ана-
лиз дает возможность оценить потенциальную 
перспективу данного процесса, осмыслить его как 
позитивные, так и возможные негативные послед-
ствия.

Полагаем, что наибольшую практическую 
пользу алгоритмы ИИ могут принести в сфере 
выполнения стандартизированных рутинных 
судебных процедур, связанных с обработкой 
больших массивов информационных данных. 
Большая часть судебной деятельности (особенно 
делопроизводство, судебная статистика, работа 
архивов и т.п.) состоит именно в таких процеду-
рах. В их решении роботы могут стать эффектив-

ным помощниками человека, посодействовать 
оптимизации процессов поиска ошибок в доку-
ментации, ее сортировки, оформления и рас-
сылки. «Искусственный разум» способен оказать 
судебным инстанциям помощь в формировании 
«электронных дел», проведении деловой элек-
тронной переписки, ведении архива, анализе ста-
тистических данных и т.п. [11] Электронные алго-
ритмы могут оказать подобную техническую 
помощь и гражданам, автоматически формируя 
для них необходимый для обращения в суд пакет 
документов.

В соответствии с прогнозом, выдвинутым 
судьей Арбитражного суда города Москвы Васи-
лием Лаптевым, в ближайшем будущем ИИ будет 
готов к выполнению таких задач, как: расшиф-
ровка, оцифровка и переводы на русский язык 
судебных документов, ведение в цифровой форме 
протоколов судебного заседания, распределение 
дел между судебными составами с учетом специ-
ализации последних, мониторинг выдачи испол-
нительных листов и др. [6].

Как показывает отечественный и мировой 
опыт, технологии ИИ весьма эффективны в деле 
оформления судебных актов по бесспорным кате-
гориям дел, рассматриваемых в порядке приказ-
ного судопроизводства в рамках упрощенных 
юрисдикционных процедур. Как правило, такие 
дела связаны с взысканием задолженностей по 
кредитным, налоговым и коммунальным плате-
жам. В данном случае выполнение множества 
технических операций (заполнение бланка, про-
верка корректности данных, оформление элек-
тронной подписи, электронная рассылка) может 
быть успешно автоматизировано, так как это 
сегодня делается при оформлении штрафов за 
нарушение правил дорожного движения. 

Решение данной задачи позволит весьма 
существенно сократить время, которое тратится 
на рутинную деятельность и несомненно поспо-
собствует разгрузке судов, поскольку фактически 
каждое пятое судебное дело сегодня в России – 
дело, рассматриваемое в порядке упрощенной 
приказной процедуры. Только в 2020 году было 
вынесено 6,2 млн. подобных судебных приказов 
[8]. 

Думается, что технологии «электронного 
разума» в системе судопроизводства могут быть 
успешно использованы и для аналитической 
работы, связанной с обработкой статистической 
информации, прогнозированием закономерно-
стей и вероятных тенденций развития процессов. 
Подобные перспективы отчетливо демонстрирует 
имеющийся мировой опыт «предсказанного пра-
восудия», связанного с прогнозированием систе-
мами ИИ наиболее вероятного исхода рассмотре-
ния судебных дел. Данное направление использо-
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вания алгоритмов ИИ, очевидно, могут вызвать 
интерес не только у научного и профессиональ-
ного юридического сообщества, но и самих участ-
ников судебных процессов, поскольку наличие 
высоковероятного прогноза дает возможность 
просчитать шансы на успех, подобрать более 
оптимальный способ защиты права, определить 
предполагаемую сумму компенсации ущерба и пр. 
[6]

В более длительной перспективе, электрон-
ный разум в отечественном судопроизводстве 
может быть применен и в качестве своего рода 
«электронного консультанта», который оказывает 
судье помощь в производстве отдельных процес-
суальных действий, формировании проектов раз-
ного рода судебных документов. При этом принци-
пиальным подходом, по мнению многих специали-
стов, должно быть исключение возможности пере-
дачи ответственности за итоговое судебное 
решение в руки «робота в мантии». Представля-
ется убедительным, в частности, мнение Р.С. 
Поскрякова о том, что технологии ИИ могут быть 
использованы в правосудии исключительно на 
началах ограниченности, подконтрольности чело-
веку и приоритетности решений последнего. Иные 
подходы к этому вопросу потенциально опасны и 
грозят негативными последствиями [11].

Немаловажными позитивными аспектами 
при осмыслении перспектив использования 
машинного интеллекта в правосудии выступают 
факторы потенциального снижения проявлений 
коррупции, количества судебных ошибок, совер-
шения произвольных действий и должностных 
злоупотреблений. В связи с этим весьма заманчи-
вым видится возможный переход от «юриспруден-
ции ошибок, слабостей и страстей» к математиче-
ски выверенной «неотвратимой, единообразной, 
повсеместной и безупречной законности» [7].

Однако, при всех вышеперечисленных поло-
жительных перспективах, взвешенная оценка 
позволяет спрогнозировать ряд затруднений и 
проблем, связанных с дальнейшим внедрением 
технологий ИИ в отечественное судопроизвод-
ство. 

Одной из очевидных сложностей на этом 
пути представляется факт имманентной этиче-
ской нагруженности правовой системы. При всех 
известных коллизиях морали и права, нравствен-
ная компонента пронизывает и законодательную 
систему и судебную практику современного демо-
кратического государства. С учетом положений 
действующей российской Конституции, норм 
материального и процессуального права, в пер-
вую очередь, речь идет о важности воплощения в 
судебной практике правовых принципов гума-
низма и справедливости.

Так, среди требований, предъявляемых к 
судебному приговору, закон упоминает не только 
о его законности и обоснованности, но также о его 
справедливости. Поскольку последняя категория 
относится к числу нравственных, думается, что 
компьютерной программе она не ведома по опре-
делению. Конкурируя с человеческим разумом 
(как показывает опыт – весьма успешно) в точно-
сти и скорости проведения математических вычис-
лений и ряде формально-логических операций, 
«электронный мозг» вряд ли способен столь же 
успешно применять морально-ценностные сужде-
ния. Ведь деятельность судьи невозможно до 
конца абсолютно разложить на двоичные инфор-
мационные коды. Правосудие во все времена 
выступало как своего рода «сакральная» прак-
тика, заниматься которой способен лишь человек, 
не только обремененный необходимым объемом 
правовой информации, знанием правовых тек-
стов и материалов судебной практики, но и наде-
ленный особым «правовым чувством», предпола-
гающим личностный аспект понимания «нрав-
ственных кодов», самостоятельную трактовку 
ценностей, лежащих в основании соответствую-
щей социальной и правовой системы.

Другим проблемным моментом, препятству-
ющим более широкому использованию программ 
ИИ в судебной практике, выступает известная сте-
пень несовершенства соответствующих техноло-
гий, а также отсутствие достаточного уровня их 
верифицируемости. Последнее обстоятельство 
уже обратило на себя внимание в зарубежной 
правоприменительной практике. Компании, высту-
пающие разработчиками программных алгорит-
мов зачастую не готовы раскрывать свои «ноу-
хау», сделать общедоступной технологическую 
сторону функционирования систем ИИ. В защиту 
подобной позиции, как правило, выступает и зако-
нодательство, регламентирующее вопросы 
защиты интеллектуальной собственности. Подоб-
ная ситуация может поставить результаты реали-
зации правосудия, как одной из ключевых госу-
дарственных функций, в зависимость от частного 
коммерческого продукта, к тому же функциониру-
ющего по весьма непрозрачным электронным 
алгоритмам.

Современное состояние развития техноло-
гий ИИ, потенциально способных быть задейство-
ванными в судопроизводстве, не позволяет при-
емлемо решить вопрос о корректности и объек-
тивности функционирования соответствующих 
систем. Технологические особенности «обучения» 
программ ИИ в совокупности с низким уровнем их 
верифицируемости создают угрозу их тенденци-
озного программирования и, как следствие, могут 
вызвать «правозаменяющий эффект», способ-
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ствовать возникновению феномена «lex artificialis» 
(искусственное право) [5]. 

При дальнейшем расширении использова-
ния технологий ИИ в российском судопроизвод-
стве, безусловно, необходимо принимать во вни-
мание высокую потенциальную угрозу соверше-
ния «кибер-атак», несанкционированного вмеша-
тельства в работу программ ИИ и их «вирусного 
заражения» со стороны злоумышленников [4]. 
Весьма значимым аспектом данной проблемы, на 
который обращают внимание эксперты, является 
также необходимость надежной защиты персо-
нальных данных, используемых в процессе реа-
лизации функции правосудия [4].

В заключении отметим, что дальнейшая 
практика расширения использования технологий 
ИИ в отечественном правосудии представляется 
нам неизбежным и вполне закономерным процес-
сом, который несет с собой немало позитивных 
перспектив. Однако, с учетом наличия упомяну-
тых опасностей и потенциальных рисков, подоб-
ная практика, безусловно, должна быть весьма 
взвешенной и выверенной. Имеющиеся на сегод-
няшний день нерешенные проблемы, способные 
поставить под угрозу качество защиты прав и сво-
бод человека, приводят к выводу, о допустимости 
более широкого применения «электронного раз-
ума» в качестве технического помощника в реше-
нии рутинных функций судебных инстанций, не 
связанных с принятием итоговых решений по рас-
сматриваемым делам [1, с. 51]. 

Учитывая высокий уровень социальной зна-
чимости проблемы внедрения технологий ИИ в 
российское судопроизводство, полагаем также, 
что дальнейший поиск наиболее приемлемых тех-
нических и организационно-правовых решений в 
этой сфере должен сопровождаться широкой 
общественной, экспертной и доктринальной дис-
куссией.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос о реализации принципов 
цивилистического процесса, при применении альтернативных методов урегулирования 
споров, закрепленных в отечественном законодательстве. Автор исследования приходит 
к выводу о том, что при применении альтернативных методов урегулировании споров, 
допустимо говорить о реализации ряда принципов арбитражного процесса, в силу род-
ственности альтернативных методов урегулирования споров цивилистическому процес-
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Annotation. This article examines the issue of the implementation of the principles of the civil 
process in the application of alternative dispute resolution methods enshrined in domestic legislation. 
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Применение альтернативных методов 
урегулирования споров (далее –АРС), 
в силу трудозатратности, длительно-

сти и дороговизны судебного разбирательства 
привлекает к себе все больше и больше внима-
ния: АРС обладает рядом достоинств и недостат-
ков, по ряду аспектов существенно отличается от 
судебного разбирательства. Однако, взаимосвязь 
АРС и цивилистического процесса проявляется и 
в ряде сходных, общих принципов, которые нахо-
дят свою реализацию, как в рамках судебного раз-
бирательства, так и при применении альтернатив-
ных методов урегулирования споров. В данной 
статье мы попробуем определить, какие общие 
принципы реализуются при применении АРС и в 
рамках цивилистического процесса.

Количество видов АРС весьма велико, к ним 
относятся медиация, фасилитация, переговоры, 
арбитраж, смешанные виды АРС (иногда относят 
сюда же и претензионное производство), а в рам-

ках цивилистического процесса существуют при-
мирительные процедуры и мировое соглашение. 
В данной работе мы обратим внимание, главным 
образом, на те виды АРС, которые урегулированы 
федеральным законодательством, а именно 
медиацию и арбитраж.

1.Правовое регулирование медиации осу-
ществляется на основе Федерального закона 
№193-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» (далее – 
закон о медиации)1, а также норм 138.2 и 138.4 
Арбитражного процессуального кодекса (далее – 
АПК РФ)2. В п.2 ст.2 закона о медиации дается 

1  Федеральный законом №193-ФЗ от 27.07.2010 
г. «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)». // 
СЗ РФ. –№31. –2010 г. С.4162.

2  Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (ред. от 30.12.2021) // СЗ РФ. –№ 30. 
–2002. – ст. 3012.
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следующее определение: «способ урегулирова-
ния споров при содействии медиатора на основе 
добровольного согласия сторон в целях достиже-
ния ими взаимоприемлемого решения». В соот-
ветствии со ст.3 при проведении медиации приме-
няются следующие принципы: добровольности, 
конфиденциальности, сотрудничества и равно-
правия сторон, беспристрастности и независимо-
сти медиатора.

К принципам медиации Борисова Е.А. отно-
сила: К принципам медиации относятся: добро-
вольность, конфиденциальность, принцип бес-
пристрастности и независимости медиатора, 
принцип сотрудничества и равноправия сторон, 
принцип профессионализма медиатора [1].

Шумова К.А. описала систему принципов 
медиации. Так, принципы делятся на несколько 
больших групп: собственно, правовые (те которые 
имеются в законодательстве), и не правовые (те 
которые имеют правовое значение), так же описы-
валось деление на нормативно-определённые 
(добровольность конфиденциальность; сотрудни-
чество и равноправие сторон; беспристрастность 
и независимость медиатора); и доктринальные 
(субсидиарность, профессиональная многопро-
фильность медиатора; самостоятельность сто-
рон; возмездность; доверие и добросовестность) 
[2]. Коломытцева В.В. доказала, что при проведе-
нии процедуры медиации применяется и прин-
ципа законности [3].

2.Следующим традиционным для отече-
ственного правопорядка видом АРС, при приме-
нении которого реализуются ряд принципов циви-
листического процесса, является арбитраж. Пра-
вовое регулирование арбитража обеспечивается 
Третейское судопроизводство регулируется Феде-
ральным законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации»1 и Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53 «О 
выполнении судами Российской Федерации функ-
ций содействия и контроля в отношении третей-
ского разбирательства, международного коммер-
ческого арбитража»2 (п.11) и правовыми позици-
ями ВС РФ. Так, например, определением ВС РФ 
от 11.07.2018 № 305-ЭС17-7240 по делу А40-

1  Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в  
Российской Федерации» // Российская газета. – 
№297.2015 г.

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 10.12.2019 № 53 «О выполнении судами Российской 
Федерации функций содействия и контроля в отноше-
нии третейского разбирательства, международного 
коммерческого арбитража» // Бюллетень ВС РФ. - №3.- 
2020 г.

165680/20163, к не арбитрабильным отнесены 
споры, затрагивающие публичный интерес, свя-
занные с деятельностью специальных властных 
субъектов и распоряжением бюджетными сред-
ствами.

Многие из принципов третейского разбира-
тельства реализуются и в цивилистическом про-
цессе: ст.18 закона о третейских судах указывает 
на принципы законности, конфиденциальности, 
независимости и беспристрастности третейских 
судей, диспозитивности, состязательности и рав-
ноправия сторон. Статья 17 того же федерального 
закона закрепляет принцип компетенции компете-
ции и автономности арбитражного соглашения.

Скворцов О.Ю. отмечал, что для третейского 
разбирательства так же существует система прин-
ципов, однако, система принципов третейского 
разбирательства не нашла единого подхода, в 
связи с различиями в понимании природы третей-
ского разбирательства, которые и приводят к раз-
нице в построении системы принципов, при этом, 
высказывается скепсис в отношении позиции тех 
исследователей, которые отождествляют прин-
ципы третейского разбирательства и арбитраж-
ного процесса [4]. Курбатов А.Я., анализируя тре-
тейское судопроизводство, приходил к выводу о 
соответствии принципов осуществления арби-
тража, заложенных в отечественном законода-
тельстве, международным нормам, добавляя, что 
особое внимание необходимо обращать на прин-
ципы свободы договора, независимости и беспри-
страстности, законности (в том числе ответствен-
ности за незаконное решение) [5]. В той же работе 
отмечалось, что в качестве одного из важных 
изменений, следует принять меры по ускорению 
третейского судопроизводства [5], что может кос-
венно указывать и на принцип процессуальной 
экономии. Сорокин В.П. в своей статье отмечал, 
что принципы третейского разбирательства можно 
разделить на доктринальные (законность и спра-
ведливость) и закрепленные в нормативных актах 
(равноправия, диспозитивности, независимости, 
беспристрастности состязательности, конфиден-
циальности, принцип эстопеля (отказа от права на 
возражение)) [6]. Кашина М.Е. убедительно дока-
зала, что при рассмотрении споров в порядке 
арбитража так же применяется принцип законно-
сти (на основании ряда процессуальных гарантий, 
а также общеправового характера данной катего-
рии) [7]. Курочкин С.А. вообще соотносил прин-

3  Определение Верховного Суда РФ от 
11.07.2018 № 305-ЭС17-7240 по делу А40-165680/2016 
//[электронный ресурс].- кад. арбитр ру.- https://kad.
arbitr.ru/Card/692507fe-d800-4152-b90f-77af1b4a9444 
Дата обращения: -1.12.2021 г.
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ципы арбитражного и гражданского процесса и 
принципы третейского судопроизводства, как 
общее и особенное [8]. 

Выводы. В связи с выше изложенным, мы 
полагаем, что при применении альтернативных 
методов урегулирования споров, опосредованно 
реализуются следующие принципы цивилистиче-
ского процесса: 

1. состязательности, 
2. диспозитивности, 
3. принцип свободы договора (хотя он и не 

процессуальный), 
4. добросовестности, 
5. законности, 
6. процессуальной экономии, 
7. равноправия сторон, 
8. справедливости. 
Данные принципы имеют содержание, 

несколько отличающееся от традиционного для 
цивилистического процесса и выражаются в дея-
тельности лиц, участвующих в разрешении спо-
ров альтернативными методами. В разных альтер-
нативных методах урегулирования споров они 
выражаются по-разному. Так, например, для 
медиации, состязательность, все же не харак-
терна, а для третейского судопроизводства вполне 
традиционна. Однако, у отдельных методов урегу-
лирования споров могут быть и специальные 
принципы, не характерные для арбитражного про-
цесса (например, принцип конфиденциальности, 
компетенции компетенции третейского суда). 
Строго говоря, вопрос о реализации принципов 
АРС сам по себе связан с пониманием принципов 
АРС, или как разновидности принципов арбитраж-
ного процесса, или как самостоятельных принци-
пов (о чем в доктрине ведутся споры), однако, это 
проблема для отдельной дискуссии.
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Вопросы, касающиеся права собствен-
ности на недвижимость, всегда явля-
лись одними из важнейших для чело-

веческого социума на протяжении всего периода 
его развития. 

Последствием развития идей социализма в 
нашей стране явилось декларирование права 
граждан на жилье, которое окончательно нашло 
свое закрепление в статье 44 Конституции СССР, 

принятой в 1977 г. [3], согласно которой названное 
право обеспечивалось государственным, обще-
ственным жилищным фондом, а также в ней 
декларировалось содействие кооперативному и 
индивидуальному жилищному строительству. При 
этом упомянутой статьей гарантировалась невы-
сокая плата за квартиру и коммунальные услуги. 
Данные гарантии обеспечивали социальную ста-
бильность и стимулировали улучшение демогра-
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фической ситуации в советском обществе. В 
настоящее время решение этих вопросов не утра-
тило свою актуальность и с каждым годом приоб-
ретает все большое значение.

Развитие рыночных отношений в России с 
одновременным свертыванием некоторых соци-
альных программ социалистической эпохи тем не 
менее не исключило из законодательства упомя-
нутого права граждан. Так, статья 40 Конституции 
Российской Федерации по-прежнему предусма-
тривает право граждан на жилье. [2] Однако в дей-
ствующей Конституции доступная плата гаранти-
руется лишь малоимущим.

Дальнейшее развитие в стране рыночной 
экономики ознаменовало также изменения в зако-
нодательстве, регулирующем право собственно-
сти и режим охраны этой собственности.

Если в начале постсоветского периода в 
соответствии со статьей 446 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [4] единственное жилье по 
общему правилу было освобождено от обраще-
ния на него взыскания, то по истечении некото-
рого времени законодательство, а вслед за ним и 
судебная практика начали постепенно менять 
свой вектор. Так, например, со вступлением в 
силу изменений Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон о банкротстве), [6] пред-
усматривающих процедуру банкротства физиче-
ского лица, появилось право кредитора обращать 
взыскание и на единственное жилье гражданина 
при условии, если его размеры выходят за пре-
делы норм, установленных жилищным законода-
тельством.

В связи с этим представляется интересным 
проанализировать некоторые аспекты развития 
судебной практики по делам, касающимся регули-
рования правового режима собственности умер-
шего гражданина, в отношении которого возбуж-
дена процедура банкротства, а также прав его 
наследников.

Согласно статье 213.25 Закона о банкрот-
стве недвижимое имущество гражданина, при-
знанного банкротом, включается в конкурсную 
массу. При этом в силу разъяснений пункта 3 
Постановления Верховного Суда Российской 
Федерации от 25.12.2018 № 48 «О некоторых 
вопросах, связанных с особенностями формиро-
вания и распределения конкурсной массы в делах 
о банкротстве граждан» в отношении единствен-
ного пригодного для постоянного проживания 
жилого помещения, действует исполнительский 
иммунитет. [8] Наличие нескольких жилых поме-
щений принадлежащих должнику на праве соб-
ственности позволяет часть из них включать в 
конкурсную массу при этом суд, принимая такое 
решение, обязан соблюдать баланс интересов 
кредиторов и членов семьи должника.

Для разрешения этого вопроса показатель-
ным является разбирательство по делу Арбитраж-
ного суда Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры № А75-10710/2021. Решением суда пер-
вой инстанции гражданин признан несостоятель-
ным, в отношении него введена процедура реали-
зации имущества и утвержден финансовый управ-
ляющий.

Вскоре после принятия судебного акта граж-
данин скончался. С его смертью началась проце-
дура открытия наследства. В состав наследуемого 
имущества был включены, в том числе и земель-
ный участок с находившимся на нем домом.

Для арбитражного суда смерть гражданина 
явилась основанием для перехода к разбиратель-
ству по правилам параграфа 4 главы X Закона о 
банкротстве. Определением суда земельный уча-
сток с домом, принадлежавший гражданину, 
выставлен на торги.

Между тем у скончавшегося гражданина 
остались дети (на момент вынесение судебного 
акта - 8 лет и 18 лет), мать которых выступая в 
качестве их представителя, обратилась в суд с 
ходатайством об исключении из конкурсной массы 
названного дома и земельного участка. Однако 
суд первой инстанции своим определением, 
оставленным без изменения судами апелляцион-
ной и кассационной инстанций, отказал в удовлет-
ворении ходатайства.

Жизненная ситуация гражданки и её разно-
полых детей осложнена была также тем, что все 
они проживали в её квартире площадью 29,1 
кв. м., имевшей обременение в виде ипотеки.

Суды, отказывая в удовлетворении назван-
ного ходатайства, ссылались на то, что согласно 
разъяснениям пункта 3 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связан-
ных с особенностями формирования и распреде-
ления конкурсной массы в делах о банкротстве 
граждан» исполнительский иммунитет в отноше-
нии единственного жилья пригодного для прожи-
вания жилья, не обременённого ипотекой, дей-
ствует и в случае возбуждения процедуры бан-
кротства. При этом они сочли, что дети могут и 
дальше проживать с матерью на площади 29,1 
кв. м., поэтому исполнительский иммунитет на 
дом с земельным участком не распространяется.

Однако следует отметить, что судами не 
учтено, что абзац второй упомянутого пункта 
предусматривает, что при решении вопроса о рас-
пространении на жилое помещение исполнитель-
ского иммунитета необходимо учитывать весь 
состав семьи с соблюдением их конституционных 
прав на жилище и нормальных условий существо-
вания. Из содержания жилищного законодатель-
ства следует, что под нормальными условиями 
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существования следует понимать соблюдение 
требований к площади жилых помещений с уче-
том соответствия их норме предоставления и 
учетной норме площади жилого помещения. В 
конкретном деле данное обстоятельство судами 
не было принято во внимание. Установив, что раз-
мер квартиры не соответствует требованиям о 
достаточности условий, которые в данном случае 
невозможно назвать нормальными, суды тем не 
менее своими выводами обозначили приоритет в 
интересах конкурсных кредиторов над конститу-
ционными правами наследников должника на 
жилое помещение.

Однако такой подход нарушил одно из осно-
вополагающих прав субъекта современного соци-
ального общества, которое конституционно закре-
плено, - право на жилье. Кроме того, судами не 
была учтена ранее сформированная правовая 
позиция Верховного Суда Российской Федерации, 
согласно которой наличие у гражданина права 
проживать по иному адресу не означает, что к 
единственному его жилью невозможно применить 
исполнительский иммунитет. [9]

Принимая во внимание то обстоятельство, 
что право собственности матери на квартиру, в 
которой она проживала с детьми, ограничено ипо-
текой, а также то, что в силу статьи 60 Семейного 
кодекса Российской Федерации у детей не возни-
кает права собственности на личное имущество 
родителей, включение дома наследодателя в кон-
курсную массу лишает детей права на отцовское 
жилье, а статус собственности матери не гаранти-
рует им однозначное получение его в будущем. [5] 
С учетом изложенного и учитывая, что два разно-
полых ребенка наследодателя проживали с мате-
рью в квартире, не соответствующей нормам пре-
доставления жилищным законодательством [7] 
(площадь - 29,1 кв. м.), невозможно говорить о 
соблюдении судами баланса интересов между 
наследниками должника и кредиторами должника, 
что нарушает принцип справедливости. 

В упомянутом деле Верховный Суд Россий-
ской Федерации [10] не поддержал выводы судов 
нижестоящих инстанций и отменил принятые по 
делу судебные акты, приняв по делу новое реше-
ние. При этом высшая судебная инстанция, 
сославшись на положения статьи 3 Конвенции 
ООН «О правах ребенка», одобренной Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20.11.1989, [1] исходила из 
приоритета первоочередных интересов ребенка. 
Суд также указал на то обстоятельство, что жилое 
помещение относилось к личному имуществу 
матери право собственности на которое у детей 
на момент банкротства их отца не возникало. 

Данная правовая ситуация интересна тем, 
что по общему правилу при конкуренции общих и 
специальных норм применяется специальная 

норма. В правоотношениях, регулируемых граж-
данским законодательством и Законом о банкрот-
стве, нормы последнего имеют приоритет как 
специальные. Однако в данном случае приоритет 
сохраняется за общими нормами, сила которых к 
тому же подкреплена и нормами международного 
права. Подобное решение имеет существенное 
социальное значение для развивающегося в Рос-
сии гражданского общества. 
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блемным для анализа возможности предъявле-
ния иска о защите деловой репутации называются 
случаи прекращения юридического лица в форме 
реорганизации и ликвидации. 
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Ряд исследователей полагают, что деловая 
репутация является неотчуждаемым ни при каких 
условиях благом, поэтому ее защита в случае 
прекращения юридического лица как в форме 
ликвидации, так и в форме реорганизации недопу-
стима [1, с. 91]. Такое обоснование нашло отраже-
ние в некоторых судебных актах первого десяти-
летия XXI века (см., напр., Постановление Деся-
того арбитражного апелляционного суда от 7 
декабря 2010 г. по делу № А41-35882/09).

Между тем статья 150 ГК РФ приписывает 
принцип неотчуждаемости нематериальным бла-
гам, принадлежащим исключительно гражданину. 
Более того, в науке обосновывается взгляд на 
деловую репутацию субъекта предприниматель-
ской деятельности как на нематериальный актив, 
обладающий экономической ценностью [2, с. 29]. 
Поэтому представляется, здесь должен действо-
вать свой механизм защиты, учитывающий при-
роду юридического лица, особенности его «жизни» 
в гражданском обороте. 

Под реорганизацией в гражданском праве 
понимается «относительное прекращение юриди-
ческого лица при сохранении для функционирова-
ния в гражданском обороте его имущественной 
массы и переходе его прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам» [3, с. 4]. 
Законом не оговаривается никаких запретов на 
переход нематериальных благ в случае реоргани-
зации. «Обязательства юридического лица в связи 
с реорганизацией, по общему правилу, не прекра-
щаются, в них лишь должна произойти перемена 
лиц.» [4, с. 145-146] Федеральный закон от 8 авгу-
ста 2001 г. № 129 «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» называет созданное по результатам 
реорганизации лицо «вновь возникшим» (ст. 16), 
как бы выражая солидарность с цивилистической 
теорией о фактическом продолжении деятельно-
сти прежнего юридического лица в новом обличии 
(в другом юридическом лице). Как правило, преж-
ние деловые связи, например, с контрагентами, 
кругом потребителей у вновь возникшего юриди-
ческого лица сохраняются. 

При таких условиях мнение третьих лиц о 
ранее существовавшем юридическом лице неиз-
бежно закладывается в основу репутации право-
преемника, а деловая репутация правопредше-
ственника не только из закона, а еще и в силу 
«правил игры» бизнеса «перенимается» право-
преемником. Это особенно заметно при реоргани-
зации в форме преобразования, предполагающей 
только смену организационно-правовой формы, 
как, например, в деле № 40-167127/2017, рассма-
триваемом Арбитражным судом города Москвы, 
где ОАО «Тюменский энергетический альянс» 
было реорганизовано в ООО «Тюменский энерге-

тический альянс» (см. Решение Арбитражного 
суда города Москвы от 8 апреля 2019 г. по делу № 
40-167127/2017).

Поскольку на основании изложенных выше 
выводов усматривается единство деловой репута-
ции ранее существующего и вновь созданного 
юридического лица, следует признать обоснован-
ной позицию Президиума Верховного Суда РФ, 
согласно которой в случае реорганизации юриди-
ческого лица с иском о защите его деловой репу-
тации вправе обратиться правопреемник либо 
учредитель юридического лица, так как в данном 
случае защита деловой репутации реорганизо-
ванного общества непосредственно связана с 
формированием деловой репутации вновь соз-
данных юридических лиц, действующих в той же 
экономической сфере с использованием активов 
реорганизованного общества, которые перешли к 
вновь образованным юридическим лицам в 
порядке, установленном статьей 58 ГК РФ (пункт 
13 Обзора практики рассмотрения судами дел по 
спорам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, утвержденного Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 16 марта 2016 г.).

При этом, на наш взгляд, деловая репутация 
вновь созданного юридического лица рассматри-
вается не как взаимосвязанная с деловой репута-
цией ранее существующего юридического лица, а 
как единое, переданное от последнего к первому 
нематериальное благо. Именно на этом основа-
нии возможно правопреемство в процессуальном 
праве. Если считать деловую репутацию таких 
юридических лиц взаимосвязанной, но не единой, 
правопреемство было бы невозможным. Данный 
подход воспринят судебной практикой (см. Реше-
ние Арбитражного суда города Москвы от 8 апреля 
2019 г. по делу № 40-167127/2017).

Допустимость правопреемства деловой 
репутации при реорганизации в материальном 
праве для процессуального порядка рассмотре-
ния дела означает, что правопреемник может как 
вступить в уже начавшееся по инициативе право-
предшественника судебное разбирательство 
(Решение Арбитражного суда города Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области от 3 июня 2021 
г. по делу № А56-105357/2020), так и самостоя-
тельно обратиться с исковым заявлением в слу-
чае, если правопредшественник этого не сделал 
(см. Решение Арбитражного суда Брянской обла-
сти от 27 декабря 2016 г. по делу № А09-
10000/2016).

Отметим, что вид реорганизации может вне-
сти свои коррективы в общее правило о верном 
определении истца при защите деловой репута-
ции юридического лица в случае его реорганиза-
ции. В частности, реорганизация в форме выделе-
ния предполагает одновременное сохранение 
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ранее существовавшего юридического лица и 
создание нового с передачей последнему части 
прав и обязанностей. Это дает шанс на защиту 
деловой репутации как сохранившемуся, так и 
новому юридическому лицу. 

Остается неясным замысел правопримени-
теля в предоставлении права на защиту деловой 
репутации реорганизованного юридического лица 
его учредителю. Означает ли это, что согласно 
правовой позиции Верховного Суда РФ реализа-
ция права на защиту деловой репутации право-
предшественника возможна учредителем само-
стоятельно уже после реорганизации без учета 
защиты деловой репутации правопреемника или 
учредитель реорганизованного юридического 
лица получает такое право как субъект предпри-
нимательской деятельности при доказанности 
самостоятельного интереса в защите своей дело-
вой репутации через признание порочащими, не 
соответствующими действительности сведений 
об учрежденном юридическом лице. По нашему 
мнению, предоставление права на защиту дело-
вой репутации обоих юридических лиц правопре-
емнику-продолжателю деятельности правопред-
шественника делает невозможной отдельную 
защиту деловой репутации последнего учредите-
лем в силу слияния деловых репутаций. Не отри-
цаем, что у учредителя может возникнуть «опо-
средованная заинтересованность», направлен-
ная на защиту его собственной деловой репута-
ции. Однако об истинных намерениях 
правоприменителя при формулировании данного 
разъяснения можно только догадываться. К сожа-
лению, судебная практика не знает примеров при-
менения этой части положения, что, вероятно, 
подтверждает его неясность и потребность разъ-
яснения/изменения. 

Ликвидация юридического лица, в отличие 
от реорганизации, представляет собой «прекра-
щение его деятельности без перехода в порядке 
универсального правопреемства его прав и обя-
занностей к другим лицам» [4, с. 152]. Такое суще-
ственное отличие ликвидации от реорганизации 
не позволяет унифицировать правила защиты 
деловой репутации для обеих форм прекращения 
юридического лица. 

В правоприменительной практике в крайне 
эпизодичных случаях вынесения судами на обсуж-
дение вопроса защиты деловой репутации ликви-
дированного юридического лица следует одно-
значный отрицательный ответ (см. Постановление 
ФАС Волго-Вятского округа от 29 августа 2013 г. по 
делу № А43-26790/2012).

В науке тем не менее встречается противо-
положная позиция: «в силу п. 2 ст. 6 (о примене-
нии аналогии закона), п. 11 ст. 152 ГК РФ (о приме-
нении правил о защите деловой репутации граж-

данина к защите деловой репутации юридиче-
ского лица) потенциально возможна защита 
деловой репутации ликвидированного юридиче-
ского лица, например его учредителями (участни-
ками)» [5]. Не лишая данную точку зрения права 
на существование, следует обратить внимание, 
что применение аналогии закона в этом случае 
требует детального анализа характера заинтере-
сованности истцов. Можно допустить, что взгляд 
Р. Е. Гукасяна на нее как на заинтересованность в 
защите «в целях восстановления справедливо-
сти» [6, c. 23] теоретически окажется пригодным 
для защиты деловой репутации ликвидированных 
юридических лиц, ведь потенциально могут най-
тись субъекты-физические лица, которым будет 
небезразлична чистота деловой репутации ког-
да-то существовавшего юридического лица. 
Однако, учитывая цель создания юридического 
лица-участника коммерческой деятельности, 
более применимой для практики следует рассма-
тривать опосредованную заинтересованность 
третьих лиц в защите своей деловой репутации 
через репутацию ликвидированного юридического 
лица. В любом из отмеченных случаев ликвида-
ция юридического лица-истца по делу о защите 
деловой репутации является правопрекращаю-
щим юридическим фактом, наступление которого 
никак не может повлечь процессуальное право-
преемство.

Таким образом анализ положений теории 
материального и процессуального права, законо-
дательства, а также сложившейся судебной прак-
тики по спорам о защите деловой репутации 
позволяет прийти к ряду выводов:

- процессуальное правопреемство в случае 
реорганизации юридического лица-истца допу-
стимо, поскольку деловая репутация правопред-
шественника из закона и в силу «правил игры» 
бизнеса перенимается правопреемником;

- процессуальное правопреемство в случае 
ликвидации юридического лица-истца недопу-
стимо. Не исключается обращение заинтересо-
ванного лица с самостоятельным иском о защите 
своей деловой репутации в случае, когда распро-
странение порочащих, не соответствующих дей-
ствительности сведений о ликвидированном юри-
дическом лице повлияло на его деловую репута-
цию.
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Применение права является особой 
формой реализации права и необхо-
димо в тех случаях, когда правоотно-

шение с учетом сложности может и должно быть 
создано лишь по решению уполномоченного 

органа или должностного лица, что отличает его 
от других способов реализации права.

Особенность правоприменения заключается 
в том, что поведение субъектов, реализующих 
нормы права, опосредуется путем властного ука-
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зания уполномоченного органа или должностного 
лица на конкретные права и обязанности этих 
субъектов в пределах применяемой нормы. Госу-
дарство через применение права организует 
определенные отношения, претворяет предписа-
ния правовых норм в жизнь.

Правоприменительный процесс же является 
легальной формой применения права. Именно в 
рамках правоприменительного процесса осущест-
вляется применение права, происходит переход 
от абстрактных правовых норм к конкретным 
индивидуальным предписаниям, направленным 
на урегулирование определенных жизненных 
ситуаций.

Первой стадией правоприменительного про-
цесса является стадия установления фактической 
основы дела. 

Цель данной стадии заключается в достиже-
нии фактической истины. Для этого необходимо 
установление и исследование фактических обсто-
ятельств, то есть таких фактов объективной 
реальности, в отношении которых и применяется 
юридическая норма.

На данной стадии правоприменительного 
процесса определяется круг обстоятельств, кото-
рые будут составлять фактическую основу дела. 
При этом устанавливаются и исследуются только 
такие факты и обстоятельства, которые предусмо-
трены нормой права и которые являются юриди-
чески значимыми, поскольку право не может при-
меняться к обстоятельствам, не имеющим юриди-
ческого значения.

В данном случае уместно использовать 
классификацию, предложенную: О.Г. Сардаевой и 
В.Л. Кулаповым, которые различают следующие 
обстоятельства: 

а) с которыми норма права связывает юри-
дические последствия; 

б) обладающие относительным характером 
[1, с. 83].

К первой группе относятся юридические 
факты и обстоятельства, являющиеся элемен-
тами сложного юридического состава. Такое каче-
ство они приобретают в результате их закрепле-
ния в законе.

Во вторую группу входят обстоятельства, 
имеющие относительный характер. Необходи-
мость их установления определяется исходя из 
анализа содержания и смысла правовых норм. 
Правоприменитель в каждом конкретном случае 
оценивает относимость тех или иных обстоя-
тельств и решает вопрос о включении их в факти-
ческую основу и в каком объеме.

Фактические обстоятельства, подлежащих 
установлению и доказыванию, могут различаться 
в зависимости от того, нормы какого права подле-
жат применению.

Так, при совершении преступления Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (далее по тексту УПК РФ) в ч. 1 ст. 73 закре-
пляет следующий перечень обстоятельств, подле-
жащих доказыванию: 1) событие преступления 
(время, место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления); 2) виновность лица в 
совершении преступления, форма его вины и 
мотивы; 3) обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого; 4) характер и размер 
вреда, причинённого преступлением; 5) обстоя-
тельства, исключающие преступность и наказуе-
мость деяния; 6) обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание; 7) обстоятельства, кото-
рые могут повлечь за собой освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания; 8) обстоя-
тельства, подтверждающие, что имущество, под-
лежащее конфискации получено в результате 
совершения преступления или предназначалось 
для такового [2].

При этом установление не всех обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, может 
явиться основанием для прекращения уголовного 
дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсут-
ствием в деянии состава преступления.

Согласно определению судебной коллегии 
по уголовным делам Первого кассационного суда 
общей юрисдикции по делу № 7У-11322/2020 «N в 
неустановленном месте, умышленно, незаконно 
приобрел предмет, относящийся к ручному сред-
не-ствольному гладкоствольному переделанному 
огнестрельному оружию 12 калибра, который хра-
нил в неустановленном в ходе предварительного 
следствия месте. При этом органы предваритель-
ного следствия не установили, а суд не отразил в 
приговоре место и точное время приобретения N 
оружия. Кроме того обстоятельства ношения N 
оружия в приговоре не указаны.

Таким образом, в нарушение требований ст. 
ст. 73, 307 УПК РФ, суд не указал в приговоре 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
делу, а именно место и способ незаконного приоб-
ретения огнестрельного оружия, а также время, 
место, способ незаконного ношения и хранения 
огнестрельного оружия.

Между тем, неустановление этих обстоя-
тельств не позволяет однозначно решить вопрос о 
наличии оснований для привлечения N к уголов-
ной ответственности за приобретение, хранение и 
ношение оружия.

Вышеизложенное указывает на то, что суд 
не установил обстоятельства, составляющие объ-
ективную сторону преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 222 УК РФ, подлежащие доказыванию 
по уголовному делу и являющиеся обязательным 
условием наступления уголовной ответственно-
сти.



247

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

ПРАВОСУДИЕ  И  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

С учетом изложенного, приговор и апелляци-
онное определение в части осуждения N по ч. 1 ст. 
222 УК РФ является незаконным и необоснован-
ным, в связи с чем в указанной части судебные 
решения подлежат отмене, а уголовное дело в 
этой части - прекращению на основании п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ за отсутствием в действиях осу-
жденного состава данного преступления» [3].

В Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ) 
конкретный перечень обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, не установлен. В ч. 1 ст. 56 ГПК РФ 
закреплено, что каждая сторона должна доказать 
те обстоятельства, на которые она ссылается как 
на основания своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном [4]. В качестве таких обстоятельств могут 
выступать обстоятельства, при которых была 
заключена сделка, либо действия, совершенные 
для ее исполнения и т.д..

Процесс анализа и установления фактиче-
ских обстоятельств дела осуществляется при 
помощи юридических доказательств, которые 
добываются в строго определенных законом фор-
мах.

Легальное определение термина «доказа-
тельства» содержится, допустим, в УПК РФ.

Так, согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ под доказа-
тельствами понимаются любые сведения, на 
основе которых устанавливается наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию, а также иных обстоятельств, имеющих зна-
чение.

Подобное определение понятия «доказа-
тельства» закреплено также в абз. 1 ч. 1 ст. 55 ГПК 
РФ, в котором сказано, что доказательствами по 
делу являются полученные в предусмотренном 
законом порядке сведения о фактах, на основе 
которых суд устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, обосновывающих требова-
ния и возражения сторон, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного рас-
смотрения и разрешения дела.

Доказательствами могут являться матери-
альные и нематериальные следы прошлого, кото-
рые могут быть выражены посредством заключе-
ний экспертов, протоколов осмотра места проис-
шествия, показаний свидетелей.

Доказательства помогают воспроизвести 
необходимый момент действительности, а про-
цесс доказывания представляет собой логиче-
скую деятельность по установлению и предостав-
лению доказательств, участию в их исследовании 
и оценке.

Многие авторы (С.С. Алексеев, В.М. Семе-
нов, М.К. Треушников) определяют доказывание 
как «познавательный процесс получения истин-

ного знания об искомых обстоятельствах дела, 
реализуемый в деятельности суда и лиц, участву-
ющих в деле, с использованием предусмотренных 
законом средств» [5, с. 14].

Ю.П. Боруленкова пишет, что «в логике под 
доказыванием понимают процесс установления 
истинности определенного утверждения или 
заключения посредством его дедуктивного вывода 
из ранее доказанных или истинных посылок» [6, с. 
147]. 

Таким образом, с позиций логики, доказыва-
ние выступает не просто как процесс изложения 
суждений, утверждающих или отрицающих что-
либо, а как особый способом изложения, опреде-
ляющий достоверность и истинность этих сужде-
ний.

В предмет доказывания входят лишь кон-
кретные фактические обстоятельства прошлого и 
настоящего. Доказывание не включает оценку уже 
установленных обстоятельств с точки зрения их 
юридической квалификации, а ограничивается 
только их фактической сущностью. Доказывание 
не направлено на обоснование юридических при-
знаков событий как это, например, имеет место 
при квалификации преступлений. В то же время 
доказывание предполагает оценку устанавливае-
мых доказательств.

Согласно ст. 85 УПК РФ доказывание состоит 
в собирании, проверке и оценке доказательства в 
целях установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию.

Собирание доказательств – это первый, 
начальный этап работы с доказательствами, кото-
рый заключается в обнаружении, восприятии и 
фиксации в установленном порядке сведений, 
имеющих значение для уголовного дела.

С.Б. Росинский под собиранием доказа-
тельств предлагает понимать «весь «первый» 
этап доказывания обстоятельств уголовного дела, 
представляющий собой исчерпывающую совокуп-
ность правовых приемов и процедур, направлен-
ных на введение в досудебное или судебное про-
изводство любых имеющих познавательную цен-
ность предметов, документов, сведений, и завер-
шающийся их процессуальной легализацией, 
приданием им требуемой юридической силы» [7, 
с. 99].

Второй элемент трехзвенной структуры 
доказывания – оценка доказательств. Под оцен-
кой следует понимать некое суждение о ценности, 
значении, качествах кого-либо объекта. 

Оценка доказательств - важнейший этап 
расследования, без которого нельзя считать след-
ственные действия завершенными, а вину обви-
няемого доказанной.

Как пишет С.Б. Росинский «оценка доказа-
тельств позволяет лишь сделать вывод о доброка-
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чественности отдельно взятого доказательства, 
его потенциальной пригодности для нужд уголов-
ного судопроизводства или же о сформированно-
сти совокупности доказательств (достижении пре-
делов доказывания) и ее потенциальной пригод-
ности для принятия того или иного процессуаль-
ного решения» [8, с. 54].

Доказательства, которые в дальнейшем 
лягут в основу решения, должны быть оценены с 
точки зрения соответствия определенным требо-
ваниям, установленным в законе. В качестве 
таких требований выступают принципы относимо-
сти, допустимости, достоверности и достаточно-
сти.

Относимость доказательства определяется 
как пригодность доказательства для установле-
ния фактов, являющихся предметом доказыва-
ния, т.е. требование относимости подразумевает 
под собой логическую связь между сведениями, 
составляющими содержание доказательства, и 
теми обстоятельствами, которые необходимо 
установить для правильного разрешения дела. 
Каждое из доказательств должно быть связано с 
делом, служить для воспроизведения конкретных 
обстоятельств, имеющих значение для правиль-
ного разрешения дела. 

Например, в соответствии со ст. 56 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации арбитражный суд принимает только те 
доказательства, которые имеют отношение к рас-
сматриваемому делу [9].

Допустимость доказательства – это свой-
ство доказательства, характеризующее его с точки 
зрения законности источника фактических дан-
ных, а также способов получения и форм закре-
пления фактических данных, содержащихся в 
таком источнике, в порядке, предусмотренном 
законном, т. е. допустимость доказательства пред-
полагает, что все доказательства должны быть 
получены законно. 

Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 
50 устанавливает, что «при осуществлении право-
судия не допускается использование доказа-
тельств, полученных с нарушением федерального 
закона» [10].

Т.В. Седых выделяет четыре критерия допу-
стимости доказательств. 

Во-первых, доказательство должно быть 
получено надлежащим субъектом. 

Во-вторых, доказательство должно быть 
получено из надлежащего источника. 

В-третьих, доказательство должно быть 
получено в рамках надлежащей формы, т. е. сбор 
доказательств должен быть осуществлен надле-
жащим образом. 

В-четвертых, доказательство должно быть 
надлежащим образов оформлено[11].

Достоверность предполагает правдивость 
информации и ее соответствие действительно-
сти. Достоверными являются такие доказатель-
ства, которые точно и правильно отражают обсто-
ятельства, входящие в предмет доказывания. 
Только те сведения, которые подкреплены фак-
тами могут считаться достоверными.

Достаточность – это необходимость установ-
ления всех обстоятельств, имеющих значение 
для дела. Иначе говоря, собранная информация 
должна быть достаточна для того, чтобы восста-
новить само событие.

Как уже было сказано выше, установление 
фактических обстоятельств дела – первая стадия 
правоприменения, в связи с чем она имеет значе-
ние для всего правоприменительного процесса, 
поскольку обстоятельства, установленные на дан-
ной стадии, в дальнейшем лягут в основу право-
применительного решения.

Получение максимального количества 
информации на этой стадии способствует более 
лёгкой реализации следующих стадий правопри-
менения.

Чем больше фактов, относящихся к делу, 
будет выявлено и закреплено на данной стадии, 
тем легче будет реализовать следующие стадии.

Подводя итог, стоит сказать, что основной 
целью данной стадии правоприменительного про-
цесса является достижение фактической истины, 
т.е. соответствия знаний о том или ином событии 
фактическим обстоятельствам объективной дей-
ствительности. 

Процесс анализа и установления фактиче-
ских обстоятельств дела осуществляется при 
помощи юридических доказательств, а деятель-
ность по установлению доказательств, их иссле-
дованию и оценке именуется доказыванием, кото-
рое состоит в собирании, проверке и оценке дока-
зательств.
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В связи с ростом популярности электро-
самокатов и других средств индивиду-
альной мобильности (далее – СИМ) 

с  2023 г. на  фоне многочисленных дискуссий 
и  общественно резонансных событий в  россий-
ском праве происходят значительные изменения.

С  1 марта 2023 г. в правилах дорожного дви-
жения Российской Федерации (далее – ПДД РФ) 
появилось нормативное определение СИМ, кото-
рое выделили в отдельную категорию транспорт-
ных средств, а  также ввели для  него новые пра-
вила. Однако к  данной урегулированности появи-
лось множество вопросов, ключевым из которых 
является проблема контроля в части идентифика-
ции правонарушителей и  привлечения  их к ответ-
ственности.

Следует подчеркнуть, что накануне откры-
тия очередного сезона микромобильности 
в Москве уже в течении трех лет подряд при 
содействии Министерства транспорта Российской 
Федерации и Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры Пра-
вительства Москвы Ассоциация операторов 
микромобильности проводит Международную 
отраслевую конференцию микромобильности 
(далее – Съезд «На СИМ»), которая всегда начи-
нается с  исследования проекта «Трушеринг.ру» 
об  основных итогах прошлого сезона и  прогно-
зах на будущее (ниже по тексту статьи приведены 
статистические сведения, актуальные для рас-
сматриваемой темы и законспектированные авто-
ром преимущественно из  вышеуказанных источ-
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ников, а также из аналитического обзора дорож-
но-транспортной аварийности в Российской Феде-
рации за 2023 г., подготовленного Научным 
центром безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации [1, с. 93–96]).

Так, в  2022 г. все пользователи суммарно 
проехали 310 млн. км, а  в  2023 г. – 571,6 млн. км. 
В 2023 г. количество поездок возросло более  чем 
в  2 раза и  составило 211,7 млн. поездок, причем 
количество длительных развлекательных поездок 
снижается. 

С  ростом поездок логичен и  рост аварийно-
сти: в  2023 г. зарегистрировано 3 100 (+ 229,4 %) 
ДТП с  участием СИМ, в  результате которых 
погибли 43 (+ 126,3 %) человека, в  том  числе 
7 несовершеннолетних. Ранения получили 
3 177 (+ 225,5 %) человек, в  числе которых 
1 041 несовершеннолетний. Наибольшее количе-
ство ДТП зарегистрировано в Удмуртской Респу-
блике (77), Краснодарском (126), Краснояр-
ском (182) и Пермском (83) краях, Нижегород-
ской (143), Омской (83), Свердловской (89), 
Тюменской (210) и Челябинской (82) областях, 
а  также в  г. Москве (800) и  г. Санкт-Петер-
бурге (204). 

Большинство пострадавших в  ДТП с  уча-
стием  СИМ составляют люди в  молодом и  сред-
нем возрастах, а  пострадавшими чаще всего ока-
зывались сами водители  СИМ. При  этом 
почти  треть пострадавших (31,9 %) приходится 
на  возраст от  16  до  25  лет.

В  большинстве (67,7 %) ДТП участвую-
щие СИМ имели электродвигатель мощностью 
до  0,25 кВт, на  данные происшествия приходится 
47,7 % погибших и  67,8 %  раненых. С  участием 
СИМ, имеющих электродвигатель мощностью 
от  0,25 кВт до  4  кВт, произошло почти каждое 
третье (32 %) ДТП, на  которые приходится 
более  половины (52,3 %) погибших 
и  треть (31,9 %) раненых. В  8  ДТП участвовали 
СИМ мощностью более 4 кВт, в  которых 8 человек 
получили ранения.

В  местах пересечения проезжих частей 
(выезды с  прилегающих территорий и  пере-
крестки) зарегистрирована треть (32,8 %) ДТП 
с  участием СИМ. Такое же количество 
(32,7 %)  ДТП произошло на  пешеходных перехо-
дах. На  тротуарах, пешеходных дорожках и  пеше-
ходных зонах зафиксировано 26,1 % происше-
ствий.

В 47,3 % ДТП участвующие СИМ принадле-
жали физическим лицам, в  51,5 % происшествий 
СИМ принадлежали хозяйствующим субъектам, 
которые в  подавляющем большинстве случаев 
являлись сервисами краткосрочной аренды СИМ. 
В  36 (1,2 %)  ДТП форма собственности СИМ 

не  установлена в связи с  тем, что лица, передви-
гавшиеся на  них, скрылись с  места происше-
ствия.

В  2023 г. сотрудниками Госавтоинспекции 
зарегистрировано 389 происшествий с  постра-
давшими, не  включенных в  официальную стати-
стическую информацию, в  которых участвовали 
СИМ. В  этих происшествиях погибли 4 человека 
и  388 получили ранения.

Отметим, что эксперты кикшеринга возра-
жали относительно  официальной статистики 
Госавтоинспекции, где  к  СИМ относятся электри-
ческие скутеры и мотоциклы, а  динамика показа-
телей  ДТП с  участием  СИМ рассматривается 
только в  абсолютном выражении без  привязки к 
общему размеру парка СИМ или количеству поез-
док, в  то  время как на 31 % снизилось количество 
страховых случаев на каждую 1 тыс. поездок в 
2023 г. (при  том, что до  вступления в  силу попра-
вок в  ПДД от  марта 2023  г. ДТП с  СИМ без  уча-
стия машин не учитывали).

Вышеизложенное позволяет резюмировать: 
если регламентировать ответственность, не смо-
тря на  отсутствие реальных возможностей 
для  контроля за  соблюдением установленных 
правил, то  возрастет латентность правонаруше-
ний, следствием которого будет их  чувство безна-
казанности и  снижение правовой культуры, рост 
общественного резонанса и  недоверия граждан 
к  правоохранительным органам.

В связи с тем, что нарушения ПДД РФ 
лицами, управляющими СИМ, в настоящее время 
«охвачены» объективными средствами контроля 
не в достаточной мере, заслуживает внимания 
опыт применения инновационных технологий 
в области обеспечения безопасности дорожного 
движения на улично-дорожной сети г. Москвы, 
который в своей научной статье описал начальник 
столичной Госавтоинспекции А. И. Быков [2]. 
Например, в  систему «Инцидент менеджмент» 
интегрировано 1430 обзорных камер видеонаблю-
дения, фиксирующих в  автоматическом режиме 
различные типы происшествий на проезжей части, 
из них 770 камер видеонаблюдения установлены 
на протяжении Московской кольцевой автомо-
бильной дороги (МКАД) и Северо-Восточной 
хорды, но данные обзорные камеры наблюдения 
не фиксируют нарушения ПДД РФ. Тем не менее, 
в 2023 г. только за девять месяцев эксплуатации 
системы «Инцидент менеджмент» в Центр управ-
ления Госавтоинспекции г. Москвы поступило 
более пяти тысяч сообщений о  происшествиях, 
выявленных системой на МКАД, из них в поло-
вине случаев приняты меры реагирования: в отно-
шении более 200 пешеходов, 7 водителей СИМ, 
более 2,5 тыс. водителей транспортных средств. 
Другой значимый эксперимент, проводимый 
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в 2023 г. на Бережковской набережной г. Москвы, 
заключался во внедрении государственной авто-
матизированной информационной системы 
«Сфера», позволяющейся фиксировать наруше-
ния ПДД РФ пешеходами на пешеходных перехо-
дах – в этом случае изображение нарушителя 
(без идентификации) транслировалось на элек-
тронное табло отображения информации, распо-
ложенное рядом с местом нарушения. Мы тоже 
поддерживаем идеи о том, что для снижения 
уровня аварийности по вине пользователей СИМ 
существует объективная необходимость фиксиро-
вать обзорными камерами на основе алгоритмов 
нейросети совершаемые ими правонарушения 
(проезд на запрещающий сигнал светофора, про-
езд по пешеходному переходу (не спешившись), 
перевозка пассажира).

В  действительности «прогресс не  остано-
вить», поэтому кикшеринг активно развивается, 
а идеология «микромобильности» с ее свободой 
передвижения, простотой управления, относи-
тельно небольшими затратами и минимальным 
воздействием на окружающую среду нашла отра-
жение в Транспортной стратегии Российской 
Федерации до 2030 г. с  прогнозом на  период 
до 2035 г., утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 ноября 
2021 г. № 3363-р. 

По известному закону экономики, «спрос 
рождает предложение»: аналитики предполагают, 
что рынок насытится, когда на  1 тыс. жителей 
потенциально достижимой аудитории будет при-
ходиться 6–7 самокатов, что может произойти уже 
в 2026 г., когда флот отрасли составит 
510 тыс. самокатов, но допускают, что Россия спо-
собна вместить в себя еще больше, потому что 
в 2023 г. аудитория сервисов выросла на 35,5 % и 
составила 21 млн. человек, то есть буквально 
каждый 7-ой житель России (по прогнозам иссле-
дователей, потолок потенциально достижимой 
российской аудитории – 32,5 млн. человек, кото-
рая будет достигнута уже в 2025 г.).

Любопытно, что в обострившемся конфликте 
пешеходов с пользователями СИМ на дискуссион-
ные вопросы о  том, каким образом контролиро-
вать «симмеров», представители органов госу-
дарственной власти отвечают, говоря в  первую 
очередь про здравый смысл и «инстинкт самосо-
хранения», чтобы не травмироваться самому, поэ-
тому, например, относительно соблюдения ско-
ростного режима акцент смещается с  правопри-
менителей на самих пользователей (суть право-
вых изменений не в том, чтобы оштрафовать, 
а  в  том, чтобы организовать безопасность 
дорожного движения и убедить пользователей 
СИМ, что они сами заинтересованы в собствен-
ной безопасности). Законодатель старается 

не уходить в жесткое регулирование использова-
ние СИМ («18 лет, водительское удостоверение, 
защитную каску и по дороге»), поэтому в реально-
сти без велосипедных дорожек он надеется 
на правосознание граждан. Тем не менее, оче-
видно, что без четких санкций и конкретного меха-
низма правореализации некоторые пользователи 
СИМ чувствуют свою безнаказанность. Механизм 
неотвратимости наказания пользователей СИМ, 
нарушающих ПДД, подразумевает контроль пере-
движения и установление личности правонаруши-
теля.

В своем выступлении во время III Съезда 
«На СИМ» депутат Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации (далее 
– ГД), первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по транспорту и раз-
витию транспортной инфраструктуры Павел 
Федяев аргументировал отношение к СИМ 
как к общественному транспорту, поэтому зона 
ответственности – региональная и муниципаль-
ная, подчеркнув, что среди депутатов ГД не так 
много пользователей  СИМ, но значительное коли-
чество пострадавших от них, причем «может, даже 
столкновения (ДТП) не будет, но испуг останется». 
А чтобы никто не боялся столкнуться на  улице 
с  электросамокатом и  тому подобным, обсужда-
ются различные инициативы об ужесточении 
ответственности пользователей СИМ, однако пока 
ни один из обсуждаемых законов не  получил 
широкой поддержки и не  был принят.

Например, законопроектом № 560503-8 
предлагается ввести административный штраф 
в размере 30 тыс. руб. за  употребление водите-
лем СИМ алкогольных напитков, наркотических 
и  психотропных веществ после  аварии с  его уча-
стием, до  15 тыс. руб. – за причинение вреда здо-
ровью в ходе ДТП, 3 тыс. руб. – за езду вдвоем, 
1 тыс. руб. за невыполнение обязанностей в связи 
с ДТП, от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. – за оставление 
лицом, использующим для  передвижения СИМ 
места ДТП, участником которого он являлся 
при  отсутствии признаков уголовно наказуемого 
деяния; до 1,5 тыс. руб. – за нарушение ПДД 
в состоянии алкогольного опьянения, 800 руб. – 
при нарушении ПДД. Очевидно, что нельзя 
использовать смартфон при управлении СИМ, 
а также находиться в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьяне-
ния.

Подчеркнем, что перед экспортом произво-
дители не ограничивают скоростной режим СИМ, 
поэтому импортные частные СИМ создают боль-
шой аварийный риск. А самокаты операторов кик-
шеринга настроены под российский ГОСТ в части 
лимита скорости (25 км/ч), оснащения номерными 
знаками и геолокационным оборудованием, реги-
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стрирующими маршрут, автоматически тормозя-
щих в «медленных зонах» и «следящих» за  пове-
дением пользователей для возможности предо-
ставления по  запросу информации о  каждой 
поездке. Сервисы аренды электросамокатов 
уже внедряют в свои приложения необходимость 
прохождения идентификации и обучения, обяза-
тельное тестирование на знание правил дорож-
ного движения, а также рейтинг пользователей 
для выявления нарушителей ПДД и их блокирова-
ния. Активно внедряется искусственный интел-
лект для определения, что на самокате едут 
несколько пассажиров, выявления случаев пере-
дачи самокатов и (или) аккаунтов несовршенно-
летним. Кикшеринг активно развивается еще 
и благодаря самостоятельному контролю безо-
пасности дорожного движения на тротуарах, 
в парках и т.д.

Касаясь вопросов контроля, справедливо 
подчеркнуть, что наряды Дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (далее – ДПС) несут 
службу преимущественно вдоль проезжей части, 
почти не пересекаясь с пользователями СИМ, 
которые в отсутствие велоинфраструктуры допу-
щены на тротуары. Поэтому для выявления несо-
вершеннолетних на СИМ, пресечения поездок 
вдвоем на  одном самокате, управления одной 
рукой и  других нарушений предлагаем делегиро-
вать патрульно-постовой службе полиции часть 
функций ДПС, разграничив их  полномочия по тер-
риториальному признаку.

К слову, с одной стороны, признавая ряд 
достоинств СИМ, полагаем уместным использо-
вать их в деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов, например, патрульно-постовой 
службы полиции, участковых уполномоченных 
полиции, сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций и других. С другой стороны, ДТП, допу-
щенные сотрудниками правоохранительных орга-
нов, вызывают общественный резонанс и снижают 
у населения уровень уважения и доверия к ним, 
тем более в последнее время серьезный акцент в 
воспитательной работе с личным составом сде-
лан на противодействие административным пра-
вонарушениям, совершаемым сотрудниками пра-
воохранительных органов в сфере безопасности 
дорожного движения. Любое ДТП с участием 
сотрудника правоохранительных органов расце-
нивается как пренебрежение требований к слу-
жебному поведению сотрудников, в том числе и 
во внеслужебное время. 

Вернемся к контролю за правонарушите-
лями. В случае принятия законопроекта 
№ 465666-8 с 1 марта 2025 г. станет обязательной 
постановка на учет СИМ, принадлежащих юриди-

ческим и  физическим лицам, а также индивиду-
альным предпринимателям. То  есть в  целях 
дальнейшего развития механизма осуществления 
контроля, надзора, учета и управления движе-
нием СИМ предлагается ведение в электронной 
форме федерального государственного рее-
стра СИМ. Мы поддерживаем данную законода-
тельную инициативу, считая предлагаемую проце-
дуру необходимой для контроля за частными 
СИМ, которые сейчас нигде не регистрируются 
в  отличие от шеринговых. К слову, по экспертной 
оценке, если флот шеринговых самокатов в Рос-
сии по состоянию на начало 2024 г. составляет 
300 тыс. единиц, то частных – более 500 тыс., 
однако точных сведений об этом, естественно, 
ни у кого пока  нет.

Сделаем промежуточный вывод: мы наблю-
даем главные трудности правоприменения к несо-
вершеннолетним пользователям СИМ, а также 
владельцам частных электросамокатов и тому 
подобного, которые не оснащают номерными зна-
ками, что затрудняет идентификацию нарушите-
лей, в  том числе в  случаях «дали покататься» 
или вовсе – угнали без разрешения (ст. 158, 161 
и 162 УК РФ).

Обратим внимание, что в рассуждениях 
об  ответственности пользователей СИМ ключе-
вым моментом является понимание отличия 
административной и гражданско-правовой ответ-
ственности. Сервисы кикшеринга используют 
в отношении пользователей СИМ штрафы в рам-
ках гражданско-правовой ответственности, поэ-
тому он носит компенсационный характер и  взы-
скивается в пользу арендодателя. А в рамках 
административно-правовой ответственности 
штраф носит карательный характер и взыскива-
ется в пользу государства. Интересно, что 
при выявления пьяного вождения на электроса-
мокате административный штраф составляет 
1,5 тыс. руб., а в рамках договора аренды, кото-
рый подписывают при установке мобильного при-
ложения, оператор может штрафовать пользова-
теля на 100 тыс. руб. На наш взгляд, если главная 
цель – соблюдение безопасности дорожного дви-
жения, а ответственность является инструментом 
ее достижения посредством воспитания у пользо-
вателей СИМ высокого уровня правовой культуры, 
то операторам кикшеринга следует взаимодей-
ствовать с правоохранительными органами 
в части мониторинга соблюдения установленных 
правил через мобильное приложение и переда-
вая сведения о правонарушениях в правоохрани-
тельные органы. В  конце концов, когда бизнес 
надеется на меры государственной поддержки 
в своем развитии, пусть сотрудничество будет 
взаимовыгодным в части помощи в  соблюдении 
общественного порядка и пополнения бюджета 
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штрафами правонарушителей. В противном слу-
чае сервис кикшеринга будет обогащаться на пра-
вонарушениях, а ответственность за них будет 
несоразмерна тяжести нарушений и последствий, 
которые, возможно, даже не наступили.

Подробно рассмотрев актуальность иссле-
дуемого вопроса, приведем конкретные примеры 
ответственности пользователей  СИМ вспомнив, 
как начало российского электросамокатного 
сезона 8 мая 2021 г. отметилось скандальным 
ДТП в  Челябинске, когда 18-летний юноша, ката-
ясь на арендованном  СИМ с  пассажиром по  тро-
туару, согласно  ПДД, потерял управление, 
в  результате чего у  дома № 54 на ул. Гагарина 
сбил пенсионерку, которая потеряла равновесие и 
упала, получив черепно-мозговую травму и пере-
лом ребра. После того, как пострадавшая сконча-
лась в больнице, обвинение переквалифициро-
вали и Решением Ленинского районного суда 
от 28 ноября 2022 г. парня признали виновным 
по ч. 2 ст. 268 УК РФ «Нарушение правил безо-
пасности движения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека», приговорили к году ограни-
чения свободы и обязали выплатить 2 млн. руб. 
сыну, дочери и  четырем внукам женщины, кото-
рую он сбил, катаясь на электросамокате.

А  в  результате другого ДТП в Челябинске – 
11 мая 2023 г. около  дома № 41 на Комсомоль-
ском проспекте 53-летний мужчина на мощном 
личном электросамокате наехал на 76-летнюю 
женщину и  скрылся с  места ДТП. В  данном слу-
чае пересекаются правонарушения, квалифици-
руемые по ч. 1 ст. 12.7 «Управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права управ-
ления транспортным средством» и ч. 2 
ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей 
в связи с дорожно-транспортным происше-
ствием». В качестве санкций законодатель 
предусмотрел за нарушение ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ 
наложение административного штрафа в размере 
от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, 
а за ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ – лишение права 
управления транспортным средством на срок 
от одного года до полутора лет, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток. Решением суда 
водителя арестовали на 10 суток.

Обратим внимание, что санкция ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ, задуманная законодателем как альтер-
нативная, не может быть применена к несовер-
шеннолетним пользователям  СИМ, так как, 
в  соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, применение 
в  отношении них административного ареста 
запрещено. Более того, согласно п. 9 ч. 1 ст. 4.2, 
совершение административного правонарушения 
несовершеннолетним является обстоятельством, 
смягчающие административную ответственность. 
Таким образом, получается, что виновному лицу 

назначить наказание, предусмотренное статьей, 
не представляется возможным.

В  подобных ситуациях нередко выносится 
постановление о  признании лица виновным 
в  совершении административного правонаруше-
ния без назначения наказания либо с вынесением 
предупреждения. Тем не менее, ч. 3.1 ст. 4.1 
«Общие правила назначения административного 
наказания» разъясняет, что в  случаях, когда в 
санкции применяемой статьи или части статьи 
особенной части КоАП  РФ предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде лишения права 
управления транспортными средствами или адми-
нистративного ареста и не предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде административ-
ного штрафа, административное наказание назна-
чается в виде административного штрафа в раз-
мере 5 тыс. руб.. Обратим внимание, что, в 
соответствии с  ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, можно 
заменить административное наказание в виде 
административного штрафа на предупреждение, 
если назначение административного наказания в 
виде предупреждения не предусмотрено соответ-
ствующей статьей особенной части КоАП РФ, но 
ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ уточняет: «Предупреждение 
устанавливается за впервые совершенные адми-
нистративные правонарушения при отсутствии 
причинения вреда или возникновения угрозы при-
чинения вреда жизни и здоровью людей, объек-
там животного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также при  отсутствии имуще-
ственного ущерба». 

В целом, трудность привлечения к ответ-
ственности несовершеннолетних заключается 
в  определении зоны их  ответственности, а  также 
недостаточное понимание несовершеннолетними 
всех возможных последствий, поэтому у  них еще 
невысокий уровень осознания своей  ответствен-
ности. В  этой связи предлагаем также закрепить 
административную ответственность частных вла-
дельцев СИМ, доверивших несовершеннолетним 
право управления СИМ. 

Вернемся к  смоделированной нами ситуа-
ции, когда несовершеннолетний пользова-
тель СИМ сбил пешехода и  скрылся с  места ДТП. 
Если его найдут, наказание, которое ему может 
быть назначено (административный штраф, опла-
чиваемый, как правило, родителями), на наш 
взгляд, не  достигает целей мер административ-
ной ответственности. Полагаем, целесообразным 
назначать несовершеннолетним обязательные 
работы несовершеннолетнего на срок от сорока 
до ста шестидесяти часов, а  повторное соверше-
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ние данного административного правонарушения 
должно квалифицироваться уже как уголовное 
деяние, то есть с использованием института 
административной преюдиции в уголовном зако-
нодательстве.

Так, анализ действующей редакции КоАП РФ 
позволил выявить пробел в российском праве, 
который важно устранить до начала очередного 
сезона активного использования СИМ, во избежа-
ние общественно резонансных сомнений относи-
тельно законности и справедливости санкции, 
выбранной уполномоченным должностным лицом: 
когда назначенное наказание является ниже низ-
шего предела, либо выше максимального значе-
ния или же вообще не предусмотренного санкцией 
указанной статьи.

Уточним, что особенности привлечения 
к уголовной ответственности за причинение вреда 
СИМами уже проанализировал Курсаев А.В. [3], 
сравнив и мнения исследователей по этому 
поводу, и сложившуюся судебную практику, так 
как основную дискуссию вызывают «нормы-двой-
ники»: статьи 12.24 и 12.29 КоАП РФ, а также соот-
ветственно статьи 264 и 268 УК РФ. В результате 
чего он пришел к выводу, с которым мы согласны: 
«Деяние, совершенное лицом, управляющим 
СИМ, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть потерпев-
шего, должно влечь ответственность по ст. 268 
УК РФ».

Любопытно, что в настоящее время несо-
вершеннолетние пользователи СИМ чаще сами 
являются пострадавшими в ДТП, попадая 
под колеса транспортных средств. Так, 31 мая 
2023 г. в рамках пресс-конференции «Безопас-
ность детей в период летних каникул» в пресс-цен-
тре Агентства городских новостей «Москва» 
начальник отдела пропаганды безопасности 
дорожного движения и взаимодействия со СМИ 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
Анастасия Иванова сообщила, что с апреля 2023 г. 
зафиксировано 37 ДТП с участием детей на элек-
тросамокатах, а всего за май 2023 г. в ДТП постра-
дал 91 ребенок и один погиб, поэтому предлага-
ется активизировать практику привлечения 
к ответственности родителей несовершеннолет-
них правонарушителей по ст. 5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее выполнение своих обязанно-
стей по воспитанию детей, поскольку самих несо-
вершеннолетних правонарушителей привлечь 
к административной ответственности в настоя-
щее время невозможно. С одной стороны, 
ст. 5.35 КоАП РФ подчеркивает важность актив-
ной роли родителей в правильном воспитании 
детей, укрепляющем нормы морали и уважения 
в социуме. С другой стороны, дети не всегда слу-
шаются своих родителей, но с возрастом увеличи-

вается ответственность за допущенные ошибки, 
так как у большинства школьников появляется 
понимание правил безопасности и прогнозирова-
ние негативных последствий.

Продолжим аргументировать свою позицию 
относительно обязательных работ несовершенно-
летних. На наш взгляд, такое административное 
наказание возлагает реальные обязанности 
на правонарушителя, ответственность которого 
будет заключаться в труде на благо обществу, 
однако несовершеннолетних нельзя привлекать 
к обязательным работам с вредными, опасными 
условиями труда, на подземных работах и других 
работах, наносящих моральный и физический 
вред несовершеннолетнему правонарушителю. 
При этом, учитывая положения 
ч. 10 ст. 32.13 КоАП РФ и принимая во внимание 
ст. 92 ТК РФ, предельный срок обязательных 
работ несовершеннолетних правонарушителей в 
возрасте до шестнадцати лет не должен превы-
шать 24 часа в неделю, а от шестнадцати до 
восемнадцати лет – 35 часов. Логично, если пред-
лагаемое административное наказание будет 
исполняться в  период каникул.

Более того, на наш взгляд, назрела необхо-
димость в принятии Федерального закона 
«Об использовании средств индивидуальной 
мобильности», где будут отражены предложения 
всех актуальных исследований по данному 
вопросу, в том числе – меры ответственности 
их пользователей. Мы считаем, что вопрос «Кто 
ответит за ДТП, устроенное ребенком на само-
кате?» должен быть урегулирован раньше насту-
пления очередного аварийно опасного периода.

Резюмируя вышеизложенное, считаем, что 
обосновали необходимость возрастных ограниче-
ний использования СИМ. Авторская позиция 
заключается в том, что на фоне ряда резонансных 
происшествий, в которых минимум два человека 
погибли и несколько получили серьезные травмы, 
необходимо запретить несовершеннолетним 
использование электросамокатов мощностью 
более 0,25 кВт. В случае нарушения данного 
запрета следует установить административную 
ответственность – обязательные работы несовер-
шеннолетнего на срок от сорока до ста шестиде-
сяти часов. При повторном нарушении данного 
запрета с учетом тяжести последствий (наличие 
пострадавших и (или) материального ущерба) 
такой проступок должен квалифицироваться уже 
как уголовное деяние, предусмотренное 
ст. 268 УК РФ (то есть с использованием инсти-
тута административной преюдиции в уголовном 
законодательстве).

Также заслуживает внимания идея об уста-
новлении налоговой ответственности владель-
цев СИМ в связи с необходимостью платить 
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транспортный налог в результате внесения попра-
вок в Налоговый Кодекс Российской Федерации 
(далее – НК РФ), касающихся уточнения объекта 
транспортного налогообложения (ч. 1 
ст. 358 НК РФ), ведь эти региональные налоговые 
доходы было бы логично направить на развитие 
региональной и  муниципальной инфраструктуры 
для СИМ (строительство велодорожек и парковок 
для электросамокатов). Однако это будет воз-
можно в  случае законодательного закрепления 
необходимости регистрации в  цифровом реестре 
всех СИМ. При этом рекомендуем принимать 
во внимание унифицированную классифика-
цию  СИМ в результате разрешения существую-
щих дискуссионных вопросов [4, с. 13–15].

Таким образом, российский опыт использо-
вания СИМ выявил существующие пробелы 
в праве: на сегодняшний день недостаточно тех-
нических возможностей и правовых средств 
для контроля за нарушителями, причем частные 
владельцы СИМ ощущают свою безнаказанность 
больше, чем пользователи арендованных СИМ. 
В этой связи назрела потребность законодатель-
ного закрепления правил идентификации пользо-
вателей СИМ, так как привлечь к ответственности 
можно только после установления личности пра-
вонарушителя.
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Банкротные правоотношения имеют 
свои исключительные особенности 
значительно отличающие отношения в 

рамках процедуры банкротства от ординарных 
гражданских правоотношений. Все дело в фигуре 
кредиторов, коих может быть не малое количе-
ство, тем более, когда речь идет о крупных бан-

кротных процедурах. В таком случае количество 
кредиторов может исчисляться тысячами. 

Наличие энного количества кредиторов, 
имеющих разнородные имущественные требова-
ния к должнику, возникшие из разных несвязанных 
правоотношений, как раз и делает рассматривае-
мые отношения такими экстраординарными и 
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специфичными для отечественного гражданского 
законодательства. Ведь требования кредиторов 
могут возникнуть, возможно, из задолженности по 
договору поставки, а может быть требования 
основаны на неуплаченной налоговой задолжен-
ности, заработной плате или вовсе связаны с ком-
пенсацией морального вреда. То есть кредито-
рами являются разнообразные субъекты права, а 
их требования могут разниться до такой степени, 
что неисполненные должником обязательства, 
вследствие которых образовалась задолжен-
ность, могут регулироваться несвязанными отрас-
лями права (гражданским правом, администра-
тивным правом, трудовым правом и т.д.).

В таких правоотношениях возникает особая 
потребность в пристальном внимании к соблюде-
нию принципа справедливости (ст. 6 ГК РФ) для 
обеспечения баланса интересов кредиторов [1, с. 
106]. На практике такого баланса достигнуть 
крайне не просто, а банкротное законодательство, 
в свою очередь, не дает исчерпывающего право-
вого регулирования для решения спорных вопро-
сов, которые как раз и возникают по поводу соблю-
дение баланса интересов кредиторов несостоя-
тельного должника. Вызвано это как субъектив-
ным моментом – законодательным 
несовершенством нормативно-правовых актов в 
сфере банкротства, так и объективным – сложно-
стью правоотношений, высокой динамикой разви-
тия общественных отношений.

Правоприменитель в лице Верховного суда 
РФ (ранее так же ВАС РФ) предпринимает усилен-
ные попытки в восполнении законодательных про-
белов путем судебного правотворчества, стре-
мясь внести более, подчеркиваем, справедливый 
баланс в отношениях между кредиторами и между 
должником и кредиторами. Указанное заметно из 
большого количества банкротных споров, переда-
ющихся в СКЭС ВС РФ. 

Исходя из вышеизложенного становится 
очевидной уникальность института банкротства, а 
значит субсидиарная ответственность в этой 
сфере нуждается в более специфичной и подроб-
ной, относительно общих положений, регламента-
ции, которая учитывала бы потребности проце-
дуры несостоятельности. 

Законодатель, так и поступил. В Федераль-
ном законе «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ [2] (далее – Закон о бан-
кротстве) субсидиарной ответсвенности контроли-
рующих должника лиц посвящено 9 статей (ст. 
61.10. – 61.19. Закона о банкротстве), что на 8 
больше, чем в общей части ГК РФ. 

В принципе субсидиарная ответственность 
ни в одном институте права так подробно не 
регламентируется, даже в поручительстве. Дан-
ный факт говорит, во-первых, о заинтересованно-

сти законодателя в детальном и наиболее полном 
регулирование этого вида ответсвенности именно 
в институте банкротстве, а, во-вторых, говорит и 
том, что субсидиарная ответственность нашла 
свое наибольшую применимость и актуальность 
именно в процедуре несостоятельности. 

Субсидиарную ответственность невозможно 
переоценить. Привлечение к такому роду ответ-
свенности способствует наполнению конкурсной 
массы должника, а значит повышает шансы кре-
диторов на получение удовлетворения своих тре-
бований; исключает применение процедуры несо-
стоятельности лишь с целью неисполнения обяза-
тельств перед кредиторами; в общем пресекает 
осуществление прав контролирующими должника 
лицами с целью причинить вред должнику и кре-
диторам; в том числе обеспечивает баланс инте-
ресов должника и кредиторов.

В последние годы количество обособленных 
спор по привлечению к субсидиарной ответствен-
ности бенефициаров организации в рамках дела о 
банкротстве стремительно увеличивается. В 2018 
году было подано 4,295 заявления, а в 2022 году 
количество заявлений выросло уже до 7,429, что 
больше 173% [3]. 

Однако так было не всегда. До реформы 
Закона о банкротстве 2017 года субсидиарная 
ответственность закреплялась лишь одной ста-
тьей под номером 10 (в редакции закона ред. от 
18.06.2017 – редакция, действовавшая до 
реформы), в которой совсем вскользь и кратко 
раскрывалось понятие и основания для привлече-
ния к субсидиарной ответственности, три презумп-
ции привлечения к СО и несколько процессуаль-
ных аспектов связанных с процедурой привлече-
ния контролирующих должника лиц к ответсвен-
ности.

Глава III.2 Закона о банкротстве, регулирую-
щая ответственность руководителя должника и 
иных лиц в деле о банкротстве в настоящие время, 
была введена в 2017 году Федеральным законом 
от 29.07.2017 N 266-ФЗ [4]. При это заявлений в 
тот год было подано в количестве 2,251 что почти 
в два раза меньше, чем в 2018 году (4,295 заявле-
ний). То есть введение главы III.2 Закона о бан-
кротстве с его детальным регулированием ответ-
свенности повысило значимость и применимость 
субсидиарной ответсвенности, что дало бук-
вально второе дыхание институту банкротства. 

Законом установлено, что контролирующие 
должника лицо несет субсидиарную ответствен-
ность за действия и (или) бездействия, вслед-
ствие которых невозможно полное погашение тре-
бований кредиторов (п.1 ст. 61.11 Закона о бан-
кротстве). Причем, если полное погашение требо-
ваний кредиторов невозможно в связи с 
действиями и (или) бездействиями нескольких 
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контролирующих должника лиц, такие лица несут 
субсидиарную ответственность солидарно (п. 8 ст. 
61.11 Закона о банкротстве).

Верховный Суд РФ в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О 
некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве» [5] (далее – ППВС №53) разъяс-
няется, что под действиями (бездействием) кон-
тролирующего лица, приведшими к невозможно-
сти погашения требований кредиторов (статья 
61.11 Закона о банкротстве) следует понимать 
такие действия (бездействие), которые явились 
необходимой причиной банкротства должника, то 
есть те, без которых объективное банкротство не 
наступило бы (абз. 1 п. 16 ППВС №53).

Дабы правильно понять разъяснения суда, 
необходимо обратится к п.4 того же Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ, где правопри-
менитель раскрывает понятие объективного бан-
кротства, как неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов, в 
том числе об уплате обязательных платежей, 
из-за превышения совокупного размера обяза-
тельств над реальной стоимостью его активов.

Анализ вышеописанных законоположений и 
разъяснений ВС РФ дает понять, что субсидиар-
ная ответственность для контролирующего долж-
ника лица наступает тогда, когда это лицо совер-
шило действия / бездействия, благодаря которым 
должник не может реально исполнить обязатель-
ство из-за отсутствия достаточного размера 
средств. 

Однако сразу стоит оговориться, что это не 
всегда так, поскольку субсидиарная ответствен-
ность наступает, в том числе, когда контролирую-
щие должника лицо совершило действия и (или) 
бездействие, существенно ухудшившие финансо-
вое положение должника, хоть и должник на тот 
момент уже отвечал признакам неплатежеспособ-
ности не вследствие действий и (или) бездействия 
контролирующего должника лица (пп. 2 п. 12 ст. 
61.11 Закона о банкротстве). По общему правилу 
контролирующее лицо, создавшее условия для 
дальнейшего значительного роста диспропорции 
между стоимостью активов должника и размером 
его обязательств, подлежит привлечению к субси-
диарной ответственности в полном объеме, 
поскольку презюмируется, что из-за его действий 
(бездействия) окончательно утрачена возмож-
ность осуществления в отношении должника реа-
билитационных мероприятий, направленных на 
восстановление платежеспособности, и, как след-
ствие, утрачена возможность реального погаше-
ния всех долговых обязательств в будущем (п. 17 
ППВС №53).

Неправомерные действия (бездействие) 
контролирующего лица могут выражаться, в част-
ности, в принятии ключевых деловых решений с 
нарушением принципов добросовестности и раз-
умности, в том числе согласование, заключение 
или одобрение сделок на заведомо невыгодных 
условиях или с заведомо неспособным исполнить 
обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и 
т.п.), дача указаний по поводу совершения явно 
убыточных операций, назначение на руководящие 
должности лиц, результат деятельности которых 
будет очевидно не соответствовать интересам 
возглавляемой организации, создание и поддер-
жание такой системы управления должником, 
которая нацелена на систематическое извлече-
ние выгоды третьим лицом во вред должнику и его 
кредиторам, и т.д. (абз. 2 п. 16 ППВС №53).

Понимание субсидиарной ответсвенности с 
позиции законодателя и правоприменителя пред-
стает вполне однозначным и ясным. Доктрина, в 
свою очередь, не отличается единством мнений в 
данном вопросе. Есть две расхожих позиции отно-
сительно того, перед кем отвечает контролирую-
щее должника лицо при субсидиарной ответсвен-
ности: перед кредиторами или должником. 

Так, профессор Ломакин Д.В. и Гентовт О.И. 
в своей работе, посвящённой ответсвенности кон-
тролирующих должника лиц, полагают, что КДЛ 
несет ответственность именно перед кредиторами 
должника [6]. Контролирующие должника лица не 
отвечают перед должником, а то что за счет их 
активов пополняется конкурсная масса должника 
лишь говорит об особом порядке привлечения 
КДЛов к субсидиарной ответсвенности; в конеч-
ном счете средства все равно распределяются 
между кредиторами.

Иначе понимают субсидиарную ответствен-
ность Егоров А.В. и Усачева К.А. [7]. Ученые счи-
тают, что субсидиарная ответственность – это 
ответственность виновного лица перед должни-
ком, конкурсной массе которого это лицо причи-
нило ущерб, а сама ответственность сущностно 
соответствует традиционной деликтной ответ-
свенности.

Несмотря на мотивированность обоих под-
ходов, автор придерживается понимания субсиди-
арной ответсвенности, как ответсвенности контро-
лирующего должника лица перед кредиторами 
должника. 

Из содержания соответствующих норм о СО 
следует, что субсидиарная ответственность – это 
меры, которые виновное лицо претерпевает за 
доведение должника до банкротства (либо ухуд-
шение его финансового состояния), как следствие 
это нарушает права кредиторов, а значит контро-
лирующие должника лицо отвечает за эти дей-
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ствия / бездействия перед кредиторами, которые 
пострадали в следствии несостоятельности долж-
ника, которая была вызвана лишь виновным пове-
дением КДЛ.

Безусловно, первоочередно предоставле-
ние от субсидиарного ответчика поступает в кон-
курсную массу, однако нельзя сказать, что оно 
поступает в имущественное господство должника, 
напротив, это средства, которые неизбежно будут 
потрачены на ведение процедуры банкротства и 
на удовлетворение требований кредиторов. 

Также, не стоит забывать, что контролирую-
щие должника лицо отвечает лишь в части, в кото-
рой не способен ответить перед кредиторами сам 
должник, а значит удовлетворяет он имуществен-
ные требования кредиторов, а не должника, иначе 
КДЛ бы отвечал в том размере, в котором обра-
щены требования к должнику (по аналогии с 
регрессными требованиями). 

Такой подход автора согласуется с искомым 
пониманием субсидиарной ответственности, 
отраженным в общей части ГК РФ, как дополни-
тельной ответственности, которую несет субсиди-
арный должник, в случае неисполнения основным 
должником обязательства перед кредитором.

Вопрос правовой природы субсидиарной 
ответсвенности в банкротстве является неодно-
значным и спорным с позиции отечественной док-
трины. Больше всего споров возникает о харак-
тере самой ответсвенности и соответствии СО 
какому-то из имеющихся видов частно-правовых 
отношений или это некое самостоятельное право-
вое явление непохожее ни на что иное в граждан-
ском праве. 

Начать стоит с более базовой и общей клас-
сификации отношений с делением на договорные 
и внедоговорные. Субсидиарная ответственность 
бывает как договорной природы, так и внедого-
ворной природы, хотя чаще ей характерно послед-
нее. С очевидностью можно констатировать, что 
субсидиарная ответственность контролирующих 
должника лиц в банкротстве является разновид-
ностью внедоговорной ответсвенности. Факт воз-
никновения ее из закона, а не договора, бесспо-
рен. В свою очередь, профессор Сухонов Е.А. 
однозначно утверждаете о внедоговорном харак-
тере субсидиарной ответсвенности при банкрот-
стве юридических лиц [8].

Следует полагать, если субсидиарная ответ-
ственность в банкротстве обладает внедоговор-
ной природой, то значит ответственность у субси-
диарного должника наступает при недостаточно-
сти либо отсутствии средств у основного долж-
ника для погашения долга, а наступление такого 
рода ответсвенности связано с виной контролиру-
ющего должника лица. 

Есть и другие подходы к определению пра-
вовой природы субсидиарной ответсвенности. 
Рассмотрим основные. 

Ряд ученых понимают СО в качестве деликт-
ной ответсвенности. Данной точки зрения придер-
живаются Егоров А. В., Волынец А.И, Мифтахут-
динов Р.Т. и другие. Забегая вперед, стоит при-
знать указанный подход более верным и обосно-
ванным, хотя есть и противники. 

На деликатный характер субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц 
неоднократно обращал внимание Верховный суд 
РФ. 

Так в п. 2 ППВС №53 правоприменитель ука-
зывает, что в части непротиворечащий положе-
ниям Закона о банкротстве при привлечении КДЛ 
к субсидиарной ответсвенности применяются 
общие положения ГК РФ о деликтах, а именно 
Глава 25 ГК РФ – ответственность за нарушение 
обязательств и Глава 59 ГК РФ – об обязатель-
ствах вследствие причинения вреда.

Позднее, ВС РФ в своем периодическом 
обзоре судебной практики 2021 года сформиро-
вал правовую позицию в соответствии с которой 
субсидиарная ответственности возникает в 
результате деликта: «Субсидиарная ответствен-
ность по обязательствам должника является фор-
мой ответственности контролирующего должника 
лица за доведение до банкротства, вред в таком 
случае причиняется кредиторам в результате 
деликта контролирующего лица - неправомерного 
вмешательства в деятельность должника, вслед-
ствие которого должник теряет способность 
исполнять свои обязательства.».

Деликатная ответственность состоит из, как 
указывалось ранее, четырех элементов: противо-
правность деяния, имущественный (в отдельных 
случаях может быть неимущественный) вред, 
причинная связь между нарушением и вредом, 
вина нарушителя.

Указанное применимо на практике и к субси-
диарной ответственности в банкротстве. 

Так, в одном из дел [9], рассматриваемых 
Конституционным Судом РФ, заявитель утверж-
дал, что положения Закона о банкротстве о субси-
диарной ответсвенности противоречат Конститу-
ции РФ в мой мере, в какой они в системе дей-
ствующего правового регулирования по смыслу, 
придаваемому им правоприменительной практи-
кой, позволяют суду не устанавливать причин-
но-следственную связь между причиненным вре-
дом кредиторам и действиями контролирующего 
должника лица, не определять степень вины ука-
занного лица после вынесения судебного акта, 
содержащего вывод о наличии оснований для 
привлечения к субсидиарной ответственности.
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КС РФ очередной раз обратил внимание на 
то, что мера гражданско-правовой ответственно-
сти применяется к причинителю вреда при нали-
чии состава правонарушения, даже когда вред 
вызван нарушением специальных норм Закона о 
банкротстве. Суд оценивает существенность вли-
яния действий (бездействия) контролирующего 
лица на положение должника, проверяя наличие 
причинно-следственной связи между названными 
действиями (бездействием) и фактически насту-
пившим объективным банкротством, вину контро-
лирующего должника лица в признании должника 
несостоятельным (банкротом), а также добросо-
вестность и разумность его действий. 

Волынец А.И., придерживающийся анало-
гичного подхода, пишет: «субсидиарная ответ-
ственность по существу является лишь частным 
случаем гражданско-правовой ответственности за 
деликт, а деликтное обязательство не связано с 
личностью должника и не прекращается его смер-
тью.» [10]. Действительно, по смыслу Глава III.2 
Закона о банкротстве субсидиарная ответствен-
ность не прекращается смертью делинквента, что 
является еще одним аргументом в пользу деликт-
ной природы СО в банкротстве.

Противником данного понимания природы 
субсидиарной ответсвенности выступает Суворов 
Е.Д., с позиции которого СО не может рассматри-
ваться в качестве деликтной, так как имеется нео-
пределенность в отношении вреда, размера, 
потерпевшего, причинно-следственной связи, что 
нетипично для деликтной ответственность [11].

Позиция Суворова Е.Д. справедлива, однако 
ее нельзя назвать корректной. Противники деликт-
ной природы СО не учитывают контекст ответ-
свенности – процедуры банкротства, которая 
крайне специфична для отечественной цивили-
стики. С позиции автора, субсидиарная ответсвен-
ности КДЛ является все-таки деликтной, однако 
содержит ряд особенностей продиктованных 
спецификой банкротной процедуры.

В этом смысле очень четко сказал в интер-
вью Мифтахутдинов Р.Т.: «…главное отличие суб-
сидиарной ответственности при банкротстве от 
иных деликтов состоит в том, что в рамках этого 
вида деликта для истца облегчено доказывание» 
[12]. 

Ключевым отличием СО от классических 
гражданских деликтов является наличие нема-
лого количества опровержимых презумпций в ста-
тьях 61.11–61.13 Закона о банкротстве, которые 
облегчают доказывание (не нужно доказывать 
вину и причинно-следственную связь между дея-
нием и последствиями). 

Однако, не во всех случаях доведения долж-
ника до банкротства применима презумпция СО и 

в таких случаях в предмет доказывания входит 
обоснованнее четырех классических элементов 
гражданско-правовой ответсвенности.

При этом, в силу положений п. 10 ст. 61.11 
Закона о банкротстве, субсидиарный ответчик 
вправе доказать отсутствие вины в невозможно-
сти полного погашения требований кредиторов, 
что исключает привлечение такого лица к субси-
диарной ответсвенности. Все как в традиционной 
деликтной ответсвенности.

Продолжая корреляцию деликтной и субси-
диарной ответсвенности необходимо добавить, 
что СО выделяется так же особыми последстви-
ями причинения вреда – доведение организации 
до объективного банкротства (ухудшение финан-
сового состояния должника). 

Ряд ученых считает, что СО является разно-
видностью корпоративной ответсвенности. Аргу-
ментация в основном сводится к тому, что в силу 
положений Закона о банкротстве контролирую-
щие должника лицо несет субсидиарную ответ-
свенности за нарушение корпоративных обязан-
ностей. В частности, речь идет об обязанности 
действовать в интересах организации разумно и 
добросовестно (ст. 53.1 ГК РФ) [13]. 

Данный подход не выдерживает критики, 
потому что, во-первых, не всегда субсидиарными 
ответчиками в делах о банкротстве выступают 
участники корпоративных отношений (к примеру, 
скрытые бенефициары, которые вовсе могут не 
являться субъектами корпоративного права).

Во-вторых, для корпоративной ответсвенно-
сти наличие вины в действиях нарушителя не 
является обязательным. 

В-третьих, корпоративная ответсвенности 
может быть как договорная, так и внедоговорная.

В-четвертых, корпоративная ответсвенности 
возникает в независимости от наличия либо отсут-
ствия процедуры банкротства.

Подытожим экстраординарным и одновре-
менно самым универсальным подходом к опреде-
лению правовой природы субсидиарной ответ-
свенности в банкротстве. Так, Евтеев К. И. в своей 
диссертации на к.ю.н. относит СО к sui generis 
(единственный в своём роде). Ученый рассматри-
вает субсидиарную ответсвенности в качестве 
уникального правового явления, имеющего при-
знаки присущие только СО: 

«1) Существование в установленных зако-
ном временных рамках, поскольку ее реализация 
преимущественно ограничена рамками производ-
ства по делу о банкротстве, а также связанными с 
ним сроками. 

2) Возложение ответственности на специ-
ального субъекта – контролирующее должника 
лицо. 
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3) Внедоговорной характер ответственности, 
не предполагающий добровольное принятие на 
себя обязанностей удовлетворения требований 
кредиторов должника, что позволяет рассматри-
вать как своеобразную разновидность деликтной 
ответственности.

4) Дополнительный характер ответственно-
сти, реализуемой только при недостаточности 
имущества должника. 

5) Ответственность только при наличии 
вины.» [14].

Делая выводы по результатам настоящей 
работы, следует уяснить, что субсидиарная ответ-
свенность контролирующего должника лица явля-
ется дополнительной; имеет деликтную правовую 
природу, поэтому возникает в результате особого 
банкротного деликта – действия (бездействие), 
которое является причиной наступления объек-
тивного банкротства; потерпевшими в данном 
случае являются кредиторы; при этом характер 
ответсвенности внедоговорной, в связи с чем КДЛ 
несет ответсвенность лишь в случае наличия 
вины; размер самой ответсвенности ограничен 
лишь частью, в которой не способен ответить 
должник самостоятельно перед кредиторами. По 
итогам исследования удалось выяснить, что суб-
сидиарная ответсвенность в банкротстве соответ-
ствует её искомому понимаю, которое ей прида-
ется общими положениям Гражданского кодека 
РФ, однако имеет ряд специфичных черт, которые 
лишь отражают особенности процедуры несосто-
ятельности (банкротства).
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ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ CLICK-WRAP И BROWSE-WRAP 
СОГЛАШЕНИЙ

Аннотация. В рамках исследования были проанализированы особенности заключения 
click-wrap и browse-wrap соглашений в сети Интернет. Click-wrap соглашения заключаются 
путем нажатия кнопки согласия с условиями, а browse-wrap соглашения предполагают ак-
цепт условий путем продолжения использования цифровой платформы. Особое внимание 
уделено трем ключевым аспектам: наличие письменной оферты, совершение конклюдент-
ных действий, признаваемых в качестве ее акцепта, надлежащее уведомление об условиях 
оферты. В рамках исследования использовались материалы иностранной и российской су-
дебной практики для выявления основных тенденций и особенностей исполнения таких 
соглашений в разных юрисдикциях. Актуальность исследования обусловлена растущим ко-
личеством цифровых транзакций и необходимости обеспечения стабильности договорных 
отношений и защиты прав каждой из сторон в цифровой среде. Целью исследования явля-
ется анализ существующих правовых норм и практик, регулирующих click-wrap и browse-
wrap соглашения. Методы исследования включают общенаучные методы (анализ, синтез, 
дедукция, индукция) и частно-научные методы (доктринальный анализ, сравнительно-пра-
вовой метод). Результаты сравнительного исследования могут способствовать более 
глубокому пониманию правового регулирования click-wrap и browse-wrap соглашений как в 
зарубежных, так и в российских условиях. Данное исследование может быть использовано 
в разработке рекомендаций по использованию таких соглашений с пользователями для 
обеспечения стабильности договорных отношений и защиты прав каждой из сторон.

Ключевые слова: гражданское право, действительность договора, конклюдентные 
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method). The results of the comparative study can contribute to a deeper understanding of the legal 
regulation of click-wrap and browse-wrap agreements both in foreign and Russian contexts. This 
research may be used to develop recommendations for the use of such agreements with users to 
ensure the stability of contractual relations and the protection of the rights of each party.

Key words: civil law, validity of a contract, conclusory actions, public offer, click-wrap agree-
ments, browse-wrap agreements.

Возросшее влияние цифровых техноло-
гий на сферу коммерции не могло не 
отразиться на договорном праве. 

Например, на рубеже нового столетия возникли 
договорные конструкции, регулирующие отноше-
ния между пользователями и владельцами циф-
ровых платформ. Законодательное регулирова-
ние и судебная практика в данной сфере всегда 
отстаёт от практики, однако продолжает активно 
разрабатываться. Регулированию электронной 
коммерции отведены отдельные нормативные 
акты как в Европе (Директива об электронной ком-
мерции от 08.06.2000 г., Закон о цифровых услу-
гах (DSA) и Закон о цифровых рынках (DMA)), так 
и в США (Единообразный торговый кодекс США).

Распространенными способами частнопра-
вовых взаимодействий пользователя и владельца 
цифровой платформы стали click-wrap и browse-
wrap соглашения. Click-wrap соглашения пред-
ставляют собой публичную оферту, которая акцеп-
туется другой стороной через нажатие специаль-
ной кнопки согласия с условиями использования 
цифровой платформы. При заключении browse-
wrap соглашений, напротив, нажатие отдельной 
кнопки согласия с условиями не требуется, 
поскольку само использование цифровой плат-
формы рассматривается в качестве формы согла-
сия с условиями. Судебные споры о действитель-
ности обоих типов соглашений возникли почти 
сразу после вовлечения потребителей в сферу 
электронной коммерции, которая активно разви-
валась. 

Американские судьи выработали необходи-
мые условия, при соблюдении который click-wrap 
и browse-wrap соглашения подлежали исполне-
нию, то есть имели силу аналогичных соглашений 
на бумаге. Для click-wrap соглашений необходимо 
наличие письменной оферты, опубликованной на 
платформе, и совершение конкретным лицом 
конклюдентного действия по ее принятию. Чаще 
всего принятие таких условий фиксировалось 
путем нажатия специальной кнопки или простав-
ление галочки в отдельном чекбоксе. При этом 
учитывается, что совершенные пользователем 
действия должны явно и недвусмысленно свиде-
тельствовать о наличии воли вступить в договор-
ные отношения при условии предоставления пол-
ной и достоверной информации о продукте или 
услуге. Для заключения browse-wrap соглашений 
необходима письменная оферта и заметное 

любому разумному пользователю уведомление о 
ее применении в случае продолжения пользова-
ния сервисом. 

Одним из первых судебных дел, в котором 
поднималась проблема действительности click-
wrap соглашения, было дело Hotmail Corp. v. Van$ 
Money Pie Inc. [1]. В данном деле суд постановил, 
что распространение ответчиками спама и порно-
графических материалов нарушило условия 
использования почтового сервиса Hotmail, что 
привело к убыткам и ухудшению деловой репута-
ции истца. При этом условия, запрещающие 
отправку спама и порнографии, были приняты 
ответчиками при прохождении регистрации учет-
ных записей. Судебное решение установило важ-
ный прецедент, что согласие с условиями исполь-
зования сервиса в момент регистрации не только 
имеет юридическую силу, но и может стать причи-
ной наложения санкций за их нарушения. 

Широкую известность получил исход дела 
Feldman v. Google, Inc. [2]. Истец не согласился с 
возросшими расходами на рекламные услуги, 
ссылаясь на приведенные факты «мошенниче-
ства с кликами». По мнению истца, некоторые 
пользователи злонамеренно кликали на его 
рекламное объявление, а компания Google необо-
снованно потребовала оплатить стоимость ока-
занных услуг в этой части. Также истец ссылался 
на то, что он не был ознакомлен с условиями сер-
виса и не выражал своего согласия с данными 
условиями. Однако суд установил ложность дан-
ного довода, поскольку до самого размещения 
рекламы через сервис Google истцу была предо-
ставлена возможность ознакомиться с полными 
условиями в отдельном диалоговом окне. Суд 
также отметил тот факт, что текст соглашения 
состоял из семи абзацев, набранных двенадца-
тым шрифтом, а поэтому был виден пользова-
телю. В результате суд признал действительность 
click-wrap соглашения. 

Недавнее решение по делу Meyer v. Uber 
Technologies, Inc. [3] показывает, как апелляцион-
ный суд тщательно подошел к анализу процесса 
регистрации в сервисе Uber. В рамках рассмотре-
ния дела было установлено, что при регистрации 
в сервисе появлялось предупреждение о согла-
сии пользователя с условиями предоставления 
услуг. Гиперссылка на условия была выделена 
ярко-синим цветом и была подчеркнута. Оценив 
интерфейс платформы, суд отметил, что разум-
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ный пользователь смартфона знаком с механиз-
мом перехода по гиперссылке, поэтому возмож-
ность ознакомления с полными условиями была 
предоставлена в заметной форме. 

Как было отмечено в одном из дел, «тор-
говля в Интернете открыла перед судами множе-
ство новых ситуаций, но она принципиально не 
изменила принципы договора» [4]. Основываясь 
на опыте рассмотрения дел американскими 
судами, стоит учитывать удобство и наглядность 
текстового и графического интерфейса плат-
формы в глазах среднего пользователя. «Загро-
можденность» излишним функционалом или 
рекламными баннерами, недостаточная контраст-
ность текста на фоне всего остального являются 
существенными рисками признания отсутствия 
соглашения между сторонами. Немаловажным 
обстоятельством также является то, что пользова-
тель нажал на кнопку согласия, имея предвари-
тельную возможность ознакомиться с полными 
условиями соглашения.

В отношении действительности browse-wrap 
соглашений также может применяться позиция о 
том, что наличие гиперссылки на веб-странице 
оформления заказа делает условия заметными 
для пользователя, следовательно, уведомление о 
полных условиях было достаточным для любого 
среднего пользователя Интернета. Примером 
данной позиции служит дело Hubbert v. Dell Corp. 
[5]. Противоположный подход можно встретить в 
деле Nguyen v. Barnes & Noble, Inc. [6], где было 
признано, что само наличие гиперссылки не сви-
детельствует о достаточном уведомлении пользо-
вателя об условиях при отсутствии других уведом-
лений.

По российскому праву в отношении рассма-
триваемых соглашений не исключается примене-
ние двух конкурирующих правил, а именно - 
заключение договора путем обмена электрон-
ными документами (п. 2 ст. 424 ГК РФ) или путем 
совершения конклюдентных действий (п. 3 ст. 424 
ГК РФ). В пользу применение первой нормы можно 
выдвинуть аргумент о том, что архитектура сети 
Интернет построена на обмене данными между 
взаимосвязанными компьютерами, что можно 
рассматривать в качестве способа обмена элек-
тронными документами. Однако данный аргумент, 
как уже было сказано, построен на особенности 
функционирования глобальной сети, поэтому ipso 
facto обмен данными между разными адресатами 
информации в электронной форме будет всегда 
присутствовать. В качестве другого основания для 
разграничения может выступать позиция о том, 
что п. 2 ст. 424 ГК РФ должен применяться к адрес-
ным индивидуализированным сообщениям, а п. 3 
ст. 424 ГК РФ – к массовым, неограниченным по 

числу лиц [7]. Поскольку условия использования 
сервиса предназначены для любых третьих лиц, 
представляется обоснованным считать, что click-
wrap и browse-wrap соглашения заключаются 
именно путем совершения конклюдентных дей-
ствий. 

Однако в российской судебной практике 
пока нет тенденций к проведению анализа и 
оценки интерфейса с точки зрения доступности 
для восприятия пользователя. Но стоит отметить 
отдельные случаи, с которыми сталкивались суды. 
К примеру, в одном из дел пользователь компью-
терной игры ссылался на опубликование полных 
условий публичной оферты только английском 
языке [8]. Судом было признано, что истец согла-
сился соблюдать правила при регистрации на 
сайте, но не было принято во внимание, мог ли 
истец в реальности ознакомиться с данными 
условиями.

Некоторые российские органы власти также 
обращали свое внимание на проблему заключе-
ния click-wrap соглашений с неинформирован-
ными пользователями. К примеру, из разъяснений 
Роспотребнадзора следует, что на продавце лежит 
обязанность информировать потребителей о 
свойствах товаров без необходимости перехода 
по гиперссылкам или документам [9]. Позицию о 
недопустимости автоматического проставления 
«галочки» с согласием придерживается Централь-
ный Банк РФ [10] и антимонопольные органы [11]. 
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Юридическая ответственность важ-
нейший правовой инструмент, обе-
спечивающий функционирование 

всего гражданского оборота. Это механизм, кото-
рый, по сути, притворяет право в жизнь за счет 
установления последствий за ненадлежащие, а 
соответственно деструктивное для всей системы, 
поведение участника гражданского оборота. 

Применение мер ответственности направ-
лено на защиту прав субъектов гражданских пра-
воотношений путем использования аппарата госу-

дарственного принуждения. В первую очередь 
речь идет о в юрисдикционной форме защиты. 

Ответственность в гражданском праве 
выполняет как охранительную, так и регулятив-
ную функции. То есть меры воздействия, с одной 
стороны, охраняют права, свободы и законный 
интерес субъектов в связи с установлением 
последствий имущественного характера за нару-
шение перечисленного, а с другой стороны граж-
данско-правовая ответственность выполняет 
регуляцию отношений с помощью запретов и обя-
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зываний, описывая круг свободы лица, пересече-
ние которого вызывает определенные санкции.

Ответственность всегда имеет государствен-
но-принудительный характер. Безусловно, меры 
ответственности могут применяться и добро-
вольно (выплата неустойки, гашение процентов за 
неправомерное удержание денежных средств…), 
но и добровольность обязана государственно-при-
нудительному воздействию на делинквента. Речь 
идет о превентивности такого принуждения. 
Только наличие реальных последствий может 
мотивировать лицо, в том числе, к добровольному 
выполнению каких-либо действий. 

Отметим, что такой подход в первую оче-
редь позиция автора, которую разделяют далеко 
не все теоретики. 

Допустим, академик Сергеев Александр 
Петрович полагает, что юридическая ответ-
ственность - это ответственность за прошлое 
поведение, следствие уже совершенного право-
нарушения, а значит юридическая ответствен-
ность отличается от превентивных мер, направ-
ленных на предупреждение причинения вреда [1, 
с. 134].

Указанное обосновывает ученый на примере 
п.1 ст. 1065 ГК РФ [2]. Данное законоположение 
устанавливает опасность причинения вреда в 
будущем в качестве основания для удовлетворе-
ния иска о запрещении деятельности, создающей 
такую опасность.

Бесспорно, в гражданском законодательстве 
полно мер имеющих чисто превентивный харак-
тер и не подпадающих под понятие юридическое 
ответсвенности. Однако, с позиции автора, ска-
занное не исключает превентивный характер мер 
ответсвенности.

Юридическая ответственность может иметь 
как публично-правовую, так и частно-правовую 
природу. В рамках настоящей работы речь пойдет 
о гражданско-правовой ответсвенности, в частно-
сти о субсидиарной ответсвенности.

Однако перейти к субсидиарной ответсвен-
ности следует после уяснения смысла граждан-
ско-правовой ответсвенности.

К признакам гражданско-правовой ответ-
ственности принято относить [3, с.125]:

1) ее имущественный характер: направ-
ленность ответственности на создание имуще-
ственных лишений и обременений;

2) компенсационный характер: правонару-
шитель передает имущество потерпевшему (а не 
государству), и таким образом уменьшаются 
неблагоприятные имущественные последствия 
правонарушения для потерпевшего;

3) применение мер ответственности обеспе-
чено силой государственного принуждения: 

аппарат государства будет реализовывать взы-
скание соответствующего имущества с правона-
рушителя;

4) нормативное правовое обоснование 
имущественной ответственности: возможность 
использования только таких мер имущественной 
ответственности, которые предусмотрены зако-
ном;

5) ретроспективный характер граждан-
ско-правовой ответственности: наступление 
только за те действия, которые уже имели место в 
прошлом;

6) диспозитивные начала граждан-
ско-правовой ответственности: 

a) в пределах, установленных законом, сто-
роны вправе изменять основания, порядок насту-
пления и размер ответственности;

b) применение мер ответственности произ-
водится по усмотрению потерпевшего, при этом 
не действует характерный для публично-право-
вых видов ответственности принцип неотвратимо-
сти ответственности;

Следует упомянуть еще один признак граж-
данско-правовой ответсвенности, который явля-
ется спорным в цивилистической науке, поэтому 
его стоит вынести за пределы приведенного ранее 
перечня. Речь идет об общественном осужде-
нии правонарушителя. 

По мнению Н.С. Малеина, отсутствие обще-
ственного осуждения, наступления отрицатель-
ных последствий или применения государствен-
но-принудительных мер к нарушителю (одного из 
трех ключевых, по мнению ученого, признаков 
ответственности) приводит к невозможности ква-
лификации того или иного явления в качестве 
меры имущественной ответственности, и, таким 
образом, именно эта совокупность признаков 
позволяет отличить ответственность от иных пра-
вовых и неправовых явлений [4, с. 6].

Субсидиарная ответственность урегулиро-
вана ст. 399 ГК РФ. Законодатель определяет 
основные положения об указанном виде ответ-
свенности в общей части Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Глава 25 ГК РФ), а более 
полно раскрывает субсидиарную ответственность 
в отдельных институтах гражданского права. 
Соответственно, сущностные характеристики 
ответственности урегулированы специальными 
нормами о субсидиарной ответственности и дета-
лизируются уже особенной частью ГК РФ. 

В этом заключается концептуальная особен-
ность кодекса, проявляющееся в стремлении 
законодателя упорядочить и легально закрепить 
виды гражданско-правовой ответственности с 
целью укрепления стабильности гражданского 
оборота.
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Во-первых, следует уяснить, что субсидиар-
ная ответственность несет дополнительный 
характер ответсвенности. 

Суханов Е.А., раскрывая субсидиарную 
ответственность в качестве дополнительной по 
отношению к ответственности, которую несет 
перед потерпевшим основной правонарушитель, 
указывает: «Она [субсидиарная ответственность] 
призвана дополнить его [нарушителя] ответствен-
ность, усиливая защиту интересов потерпевшего. 
При этом лицо, несущее такую дополнительную 
ответственность, совсем не обязательно является 
сопричинителем имущественного вреда, нанесен-
ного потерпевшему, а во многих случаях вообще 
не совершает каких-либо правонарушений (напри-
мер, поручитель, субсидиарно отвечающий за 
должника в случаях, предусмотренных ст. 363 ГК). 
Здесь проявляется компенсаторная направлен-
ность гражданско-правовой ответственности, 
определяющая ее специфику» [5, с. 122].

Наступает ответственность субсидиарного 
должника в случаях, когда основной должник 
отказался удовлетворить требования кредитора, 
либо ответ на предъявленные требования от 
основного должника не получен кредитором в раз-
умный срок. Указанное следует из содержания 
абз.2 п.1 ст. 399 ГК РФ. 

Исходя из буквального толкования выходит, 
что по общему правилу не требуется, чтобы основ-
ной ответчик вначале ответил перед потерпевшим 
всем своим имуществом, и только при его недо-
статке (как в делах о банкротстве) к ответственно-
сти был привлечен субсидиарный должник [5, с. 
122].

Дабы исключить голословность, отметим, 
что аналогичного подхода в толковании нормы 
придерживается правоприменитель. Данная прак-
тика толкования нашла свое отражение в перио-
дическом обзоре судебной практики Верховного 
суда Российской Федерации [6], где в пункте 6 
говорится: «…п. 1 ст. 399 ГК РФ не связывает воз-
можность предъявления требования к субсидиар-
ному должнику с установлением недостаточности 
денежных средств или имущества у основного 
должника или с невозможностью взыскания 
задолженности с основного должника».

Выходит, что законодательство закрепляет 
порядок применения мер субсидиарной ответ-
свенности:

1. Вначале кредитор предъявляет требова-
ния к основному должнику;

1.2. Далее кредитор предпринимает дей-
ствия по удовлетворению требований путем 
зачета встречного требования к основному долж-
нику либо по бесспорному взысканию средств с 
основного должника (если возможен один из ука-
занных способов удовлетворения обязательства, 

то кредитор лишен права требования к субсиди-
арному должнику, а значит в удовлетворении иска 
ему будет отказано [7])(п.2 ст. 399 ГК РФ);

2. Затем кредитор предъявляет требования к 
субсидиарному должнику, при условии, что основ-
ной должник отказался от исполнения либо в раз-
умные сроки не ответил на требования кредитора, 
а удовлетворение требований с помощью мер, 
указанных в пункте выше, невозможно. 

В целях единства правоприменения в п. 53 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, 
Пленума ВАС РФ N 8 от 1 июля 1996 г. «О некото-
рых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» разъяснено: «при разрешении споров, 
связанных с применением субсидиарной ответ-
ственности, необходимо иметь в виду, что пред-
усмотренный пунктом 1 статьи 399 порядок пред-
варительного обращения кредитора к основному 
должнику может считаться соблюденным, если 
кредитор предъявил последнему письменное тре-
бование и получил отказ должника в его удовлет-
ворении либо не получил ответа на свое требова-
ние в разумный срок» [8].

Во-вторых, на основании вышеизложенного 
можно заключить, что обращение требований кре-
дитора имеет предварительный характер. 

Классически принято разделять субсидиар-
ную ответственность на два вида (по характеру 
возникновения) [5, с. 122]: 

1. Договорную (в силу договора);
2. Внедоговорную (в силу закона); 
Самым распространённым примером дого-

ворной субсидиарной ответсвенности является 
поручительство (ст. 363 ГК РФ). 

Однако само поручительство, может возни-
кать так же и в силу закона (п. 2 ст. 361 ГК РФ), а 
значит и субсидиарная ответственность в таком 
случае будет возникать в силу закона. Примером 
поручительства в силу закона будут являться 
отношения в сфере госзакупок: «при оплате поку-
пателем товаров по договору поставки товаров 
для государственных или муниципальных нужд 
государственный или муниципальный заказчик 
признается поручителем по этому обязательству 
покупателя» (абз. 2 ст. 532 ГК РФ).

Свобода договора не ограничивает стороны 
соглашения предусмотреть субсидиарную ответ-
ственность за нарушение каких-либо положений, 
поэтому примеров договорной субсидиарной 
ответсвенности может быть больше. 

Случаев внедоговорной субсидиарной 
ответсвенности в законе установлено значительно 
больше. Суханов Е.А. в качестве примера назы-
вает ответственность: 

1. полных товарищей, членов производ-
ственных кооперативов по долгам этих юридиче-
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ских лиц (раньше – членов общества с дополни-
тельной ответственностью); 

2. основного общества в случае несостоя-
тельности по его вине дочернего общества (сюда 
же справедливо будет отнести и контролирующих 
должника лиц); 

3. собственников-учредителей по долгам 
казенных предприятий и учреждений;

4. родителей (попечителей) за вред, причи-
ненный несовершеннолетними в возрасте от 14 
до 18 лет (закон напрямую не называет данный 
вид ответсвенности в качестве субсидиарной, 
однако из правовой природы следует субсидиар-
ный характер ответсвенности родителей);

Основанием гражданско-правовой ответ-
ственности является наличие состава граждан-
ского правонарушения, который включает в себя, 
по общему правилу, четыре элемента (условия 
ответственности): противоправность, имуще-
ственный или неимущественный вред, причинную 
связь между фактом нарушения и причиненным 
вредом, вину нарушителя [9].

В свою очередь, разграничение субсидиар-
ной ответсвенности имеет важное практическое 
значение с позиции элементов ответсвенности.

В монографии под редакцией Беспалова 
Ю.Ф., посвящённой субсидиарной ответствен-
ность, указывается [10, с. 64]:

– Договорная ответственность обычно насту-
пает при отказе основного должника от исполне-
ния обязательств, не зависит от наличия или 
отсутствия вины субсидиарного должника. При-
няв на себя обязанность нести дополнительную 
ответственность, субсидиарный должник при 
наступлении соответствующих оснований и усло-
вий привлекается к такой ответственности;

– Внедоговорная ответственность наступает 
в основном при недостаточности либо отсутствии 
средств у основного должника для погашения 
долга и, как правило, связана с виной должников 
(например, родителей и их несовершеннолетних 
детей, ст. 1074 ГК РФ);

В данном случае все не так просто. Субсиди-
арная ответственность участников корпоративных 
отношений и собственников имущества унитар-
ных предприятий и учреждений является внедого-
ворный, однако не всегда связана с виной. По 
крайней мере вина не входит в предмет доказыва-
ния по таким спорам.

Учитывая элемент вины, корректнее будет 
выделить вышеуказанную группу отношений в 
отдельный вид субсидиарной ответсвенности. 

Такого рода классификацию приводил ака-
демик Суханов Е.А. По его мнению, субсидиарная 
ответственность делится на [5, с. 122]:

• ответственность в договорных отноше-
ниях;

• ответственность по внедоговорным обяза-
тельствам;

• ответственность участников корпоратив-
ных отношений; 

• ответственность собственников имуще-
ства унитарных предприятий;

• ответственность собственников имуще-
ства учреждений.

Автор полагает, что не будет ошибкой объе-
динить последние три группы в одну и назвать: 
«Ответственность участников корпоративных 
отношений и собственников имущества унитар-
ных предприятий и учреждений». 

Интерес вызывает порядок обращения тре-
бований к субсидиарному должнику. Из всех ука-
занных видов лишь договорная субсидиарная 
ответственность не предполагает предваритель-
ного обращения взыскания на имущество основ-
ного должника, а все остальные требуют. 

Допустим, в силу п.2 ст. 1074 ГК РФ родители 
(субсидиарные должники) возмещают вред полно-
стью или в недостающей части лишь тогда, когда 
у их несовершеннолетнего ребенка недостаточно 
имущества для возмещения вреда.

Подытоживая рассуждения о видах субсиди-
арной ответсвенности, полагаем более удачной 
является классификация предложенная в моно-
графии под редакцией Беспалова Ю.Ф.:

1) по основаниям возникновения - на 
договорную и внедоговорную; 

2) по субъектам - на ответственность юри-
дических лиц, ответственность физических лиц, 
ответственность участников корпоративных отно-
шений; 

3) по условиям, в том числе размеру - на 
ответственность в полном объеме или в части; 

4) по способам обеспечения обяза-
тельств, например поручительство.

Разобрав материально-правовые аспекты 
субсидиарной ответсвенности следует обозна-
чить процессуальные особенности ответсвенно-
сти. 

Исходя из содержания п.3 ст. 399 ГК РФ сле-
дует, что перед удовлетворением требования кре-
дитора субсидиарный должник обязан предупре-
дить об этом основного должника. Если же требо-
вания предъявлены в исковом порядке, то субси-
диарный ответчик (должник) обязан привлечь 
основного должника к участию в деле. В ином 
случаи основной должник вправе заявлять возра-
жения, которые он имел против кредитора, на 
регрессные требования субсидиарного должника.

Указанная норма призвана обеспечить меха-
низмами защиты основного должника, в случае 
наличия обоснованных возражений на требова-
ния кредитора.
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Подход законодателя логичен, однако поста-
новка субсидиарного должника в такое положение 
не отвечает общегражданскому принципу спра-
ведливости (ст. 6 ГК РФ).

Во-первых, не ясно как субсидиарный 
должник должен защищать свои права уже после 
удовлетворения требований кредитора, когда 
удовлетворение его регрессного требований 
невозможно в силу обоснованности возражений 
основного должника. Тем более, когда речь идет о 
взыскании в исковом порядке, а решение всту-
пило в силу. 

Учитывая тот факт, что субсидиарный долж-
ник находится в и без того слабом и экономически 
невыгодном положении, такие последствия несо-
блюдения процессуальных требований усиливают 
несправедливость. 

Говоря об экономически невыгодном поло-
жении, автор подразумевает:

1. безвиновный характер (вина не входит в 
предмет доказывания по спору) ответсвенности 
субсидиарного должника; 

2. субсидиарный должник исполняет обяза-
тельства за другое материальное заинтересован-
ное лицо, получившее экономические выгоды из 
обязательства, вследствие которого возникла суб-
сидиарная ответственность;

3. в ряде случаев для обращения требова-
ний к субсидиарному должнику достаточно лишь 
формального отказа основного должника;

4. субсидиарный должник не вовлечен (либо 
не полностью вовлечен) в содержание отношений 
между кредитором и основным должником.

Указанное вряд ли относится к ответствен-
ности участников корпоративных отношений и 
собственников имущества унитарных предприя-
тий и учреждений. 

Во-вторых, у основного должника отсут-
ствует обратная процессуальная обязанность в 
привлечении в дело субсидиарного должника. 
Так, ВАС РФ в одном из дел сделал вывод, что «…
действующим законодательством не предусмо-
трена обязанность основного должника привле-
кать к участию в деле о взыскании с него задол-
женности лицо, несущее субсидиарную ответ-
ственность по его обязательствам» [11].

Правоприменитель считает, что позиция суб-
сидиарного должника в данном случае неважна 
для разрешения спора, однако субсидиарный 
должник, к которому может быть обращена часть 
требований, неисполненных основных должни-
ком, мог бы заявить обоснованные возражения, 
что возымело бы плодотворное влияние на разре-
шение спора, а значит отвечало бы принципу про-

цессуальной экономии. Тем более такое решение 
по делу так или иначе влияет на права субсидиар-
ного должника, поэтому сложившаяся практика 
незаконно и неразумно лишает его процессуаль-
ных прав. 

Подход законодателя безусловно ставит 
субсидиарного должника в невыгодное и неспра-
ведливое положение. С учетом сказанного, более 
сбалансированным было бы удовлетворение тре-
бований субсидиарного должника даже при нали-
чии возражений со стороны основного должника. 
В свою очередь основной должник (раз уж в рас-
сматриваемых отношениях он является более 
материально заинтересованным лицом) мог бы 
защитить свое право кондикционным иском к кре-
дитору, который незаконно обогатился за счет 
субсидиарного должника. Учитывая, что субсиди-
арный должник не всегда вовлечен в отношения 
основного должника и кредитора, соответственно, 
дополнительный должник не осведомлен о харак-
тере задолженности, возможных пороках сделки 
либо наличии исполнений со стороны должника и 
т.д., то вполне логичным и справедливым пред-
стает передача решения вопроса заинтересован-
ному лицу – основному должнику. 

Либо оставить уже урегулированный меха-
низм и отдельным пунктом в ст. 399 ГК РФ преду-
смотреть право на кондиционный иск к кредитору 
для субсидиарного должника, которому отказали 
в регрессном требовании в связи с обоснованно-
стью возражений относительно требования кре-
дитора.

В общем виде процессуальные особенности 
привлечения лица к субсидиарной ответсвенно-
сти можно представить следующим образом:

– субсидиарный должник несет ответствен-
ность перед кредитором на тех же основаниях, 
что и основной должник;

– объем ответственности субсидиарного 
должника совпадает с объемом ответственности 
основного должника или не может превышать 
этого объема;

– субсидиарный должник вправе выдвигать 
против требования кредитора те же возражения, 
которые мог бы выдвинуть кредитору основной 
должник;

– исковая давность по требованию креди-
тора к субсидиарному должнику должна совпа-
дать с исковой давностью по требованию из 
основного обязательства;

– прекращение основного обязательства 
должно влечь прекращение субсидиарной ответ-
ственности [12, с. 47];
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Учитывая все вышесказанное субсидиарную 
ответственность, как вид гражданско-правовой 
ответсвенности, можно схематично представить 
так (рисунок 1):

Схема наглядно показывает отличие субси-
диарной ответсвенности от иных видов ответсвен-
ности, которые ставятся наравне (солидарная и 
долевая ответсвенности). 

Итак, в рамках настоящей работы было уста-
новлено, что субсидиарная ответственность явля-
ется видом ответсвенности, имеющим дополни-
тельный и предварительный характер; субсидиар-
ная ответственность состоит в том, что кредитору 
(уполномоченному лицу) предоставляется право 
возмещения имущественных потерь за счет дру-
гого обязанного, субсидиарного лица (должника), 
если основное обязанное лицо (основной долж-
ник) по каким-либо причинам не может исполнить 
обязательство в части или в полном объеме; меры 
субсидиарной ответственности направлены на 
защиту прав кредитора (уполномоченного лица); 
субсидиарная ответственность наступает при 
наличии обстоятельств, указанных в законе и/или 
договоре; субсидиарная ответственность охарак-
теризована особой процедурой привлечения обя-
занного лица к ответственности. 
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ЗАНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, ПОВЛЕКШЕЕ НЕУПЛАТУ 
ИЛИ НЕПОЛНУЮ УПЛАТУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА, 
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К НАЛОГОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация. В статье исследуются два схожих между собой состава налоговых право-
нарушений, связанных с занижением налоговой базы обязательного платежа, повлекшей 
его неуплату или неполную уплату, анализируется правоприменительная деятельность 
по привлечению к налоговой ответственности за совершение этих нарушений. Автор вы-
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сти, а также допускать ошибки квалификации совершенного деяния. Как следствие, в рам-
ках квалификации стоит полно и емко изучать объективные признаки правонарушения, 
тщательно изучать все материалы дела. 
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Налоговая ответственность самостоя-
тельной разновидностью юридической 
ответственности в нашей стране не 

является, так как налоговое право – это подот-
расль финансового права. Очень часто в юриди-
ческом сообществе, в средствах массовой инфор-
мации используется термин «налоговая ответ-
ственность» наряду с гражданско-правовой, мате-
риальной, уголовной, административной и 
дисциплинарной. Налоговый кодекс Российской 
Федерации (далее – НК РФ) указывает не только 
на все основные разновидности налоговых право-
нарушений, но и на санкции, которые будут назна-
чаться виновным субъектам в случае их соверше-
ния. Также в НК РФ определен порядок рассмо-
трения дел о данных нарушениях, равно как поря-
док обжалования тех решений, которые были 
вынесены в результате рассмотрении дела о 
нарушении лицом законодательства о налогах и 
сборах и привлечении его к мерам ответственно-
сти за это [1]. 

Известно, что наступление юридической 
ответственности возможно только в том случае, 
если имеет место нарушение норм законодатель-
ства, которое совершено виновно. Привлечение к 
ответственности в этом аспекте означает то, что 
для лица будут наступать неблагоприятные 
последствия, как кара за действия или бездей-
ствие, совершенные им ранее. Как правило, такие 
последствия состоят в том, что лицу вменяют в 
обязанность в сфере уплаты денежный штраф. В 
качестве субъектов налоговых правонарушений 
будут выступать плательщики обязательных пла-
тежей, например, страховых взносов, сборов и 
налогов, а также налоговые агенты и лица, на 
которые законодателем возложены обязанности в 
сфере уплаты тех или же иных обязательных пла-
тежей. Стоит отметить, что уплата всех обяза-
тельных платежей является конституционной обя-
занностью, которая закрепление нашла в ст. 57 
Конституции РФ. Данная обязанность свое рас-
пространение находит на лиц, попадающих под 
соответствующие требования государства, а ее 
исполнение является объективной необходимо-
стью для того, чтобы все органы государственной 
власти могли надлежащим образом исполнять 
все свои обязанности. Как в этом аспекте спра-
ведливо указал Конституционный Суд РФ, налого-
плательщик не имеет права на то, чтобы на само-
стоятельной основе распоряжаться частью иму-
щества, которая подлежит обязательной уплате в 
казну в виде налога, в связи с чем, он должен 
перечислять данную денежную сумму по этому 
направлению, так как в противном случае будут 
нарушены интересы граждан, общества и госу-
дарства [2]. 

Наиболее часто совершаемыми на практике 
являются налоговые нарушения, связанные с 
искусственным занижением базы для исчисления 
обязтельных платежей. Так, к таким нарушениям 
относят следующие нарушения: 

1) неуплата или неполная уплата сумм 
налога, в результате занижения налоговой базы, 
иного неправильного исчисления платежей или 
других неправомерных действий (бездействия) 
(ст. 122 НК РФ); 

2) грубое нарушение правил учета доходов и 
(или) расходов и (или) объектов налогообложе-
ния, если эти деяния совершены в течение одного 
налогового периода и повлекли занижение нало-
говой базы    (п. 3 ст. 120 НК РФ). 

На основании этого можно сформулировать 
вывод о том, что в случае, если налогоплатель-
щик был обязан самостоятельно рассчитать обя-
зательный платеж, однако не сделал этого надле-
жащим образом или надлежащим образом не 
отразил это в декларации, что повлекло за собой 
занижение налоговой базы или если он надлежа-
щим образом не вел учет расходов, доходов и 
объектов налогообложения, то есть все основа-
ния для того, чтобы привлечь его к налоговой 
ответственности, причем не только по п. 3 ст. 120 
НК РФ, но и по п. п. 1, 3 ст. 122 НК РФ.

Для того, чтобы лицо не несло двойную 
ответственность только за один факт противо-
правного поведения, объективной необходимо-
стью будет являться проведение комплексного 
анализа критериев, на основе которых можно раз-
граничить смежные составы правонарушений 
между собой. 

Так, налоговое правонарушение, ответствен-
ность за которое сегодня прописана в ст. 122 НК 
РФ имеет все элементы состава. По объективной 
стороне данное правонарушение может совер-
шать как в форме действия (если имеет место 
уплата платежа не в полном объеме), так и в без-
действия (в частности, если обязательные пла-
тежи не были уплачены вовсе, что также может 
произойти вследствие занижения налоговой 
базы). Как следствие, одним из обязательных 
условий привлечения виновного лица к ответ-
ственности в этом аспекте можно назвать то, что 
должны быть выявлены факты виновного поведе-
ния, например, занижения налоговой базы. В 
связи с этим, субъектами таких нарушений могут 
быть только лица, которые самостоятельно 
должны рассчитывать размер обязательного пла-
тежа, подлежащего уплате, а затем на самостоя-
тельной основе заполнять и подавать декларации 
и расчет по страховым взносам в ФНС России. 

Как указано в п. 19 Постановления Пленума 
ВАС от 30.07.2013 № 57, бездействие субъекта, 
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который обязан уплачивать налоговые платежи, 
что выражено в виде того, что он не перечислил 
сумму налогового платежа указанную в деклара-
ции, в бюджет или в налоговом уведомлении 
суммы налога, состав правонарушения, который 
предусмотрен ст. 122 НК РФ, не образует. Если 
плательщик правильно рассчитал налог и полно-
стью отразил его в декларации, но не смог пере-
числить его вовремя, то с него взыскиваются 
только пени [3]. Такая правовая позиция корре-
спондирует положению о том, что пеня – это 
денежная сумма, которая начисляется на сумму 
недоимки за каждый календарный день просрочки 
уплаты задолженности. 

На основании этого можно сформулировать 
вывод, что диспозиция ст. 122 НК РФ указывает на 
то, что неполная уплата, равно как неуплата того 
или же иного обязательного платежа во многом 
предопределена такими действиями виновного 
лица, как занижение налоговой базы, однако это 
не исключает иные виновные действиям, напри-
мер, когда лицо неправильным образом учиты-
вает доходы. 

В свою очередь, объективная сторона нало-
гового правонарушения, за совершение которого 
п. 3 ст. 120 НК РФ предусмотрена ответственность, 
состоит в том, что у лица нет всей необходимой 
документации, например, регистров учета. Более 
того, она может находить выражение в том, что 
лицо или несвоевременно или неверно отразило 
на счетах бухгалтерского учета и в регистрах 
налогового учета соответствующие данные, что 
закономерно породило занижение налоговой 
базы, равно как неполную уплату или же неуплату 
обязательных платежей. 

Таким образом, все данные нарушения, 
которые предусмотрены на современном этапе 
развития различными правовыми нормами, доста-
точно сходны по объективным квалифицирующим 
признакам. В частности, во всех данных случаях 
имеет место занижение налоговой базы или базы 
для исчисления страховых взносов, что породило 
за собой неполную уплату или же неуплату обяза-
тельных платежей. На практике это имеет место 
не только при неправильном расчете платежа, но 
и при наличии грубых нарушений, допущенных 
при учете расходов, доходов и объектов налогоо-
бложения. 

На примере судебной практики изучим такое 
налоговое нарушение, как недекларирование 
полученных доходов, которое одновременно ква-
лифицируется правоприменителем по п. 3 ст. 120 
НК РФ и по ст. 122 НК РФ. 

Так, в рамках реального судебного дела 
ФНС России привлекла ИП к налоговой ответ-
ственности за то, что ИП совершил правонаруше-
ние, прямо предусмотренное п.3 ст. 120 НК РФ. 

Установлено, что ИП допустил в своей деятельно-
сти грубое нарушение правил учетах доходов. В 
частности, он не включил в налоговую базу по 
налогам, уплачиваемым им на фоне УСН такие 
доходы, которые были получены им при осущест-
влении деятельности предпринимательского 
характера. В частности, от сдачи в аренду имуще-
ства и от продажи земли. С налоговым органом 
согласись арбитражные суды, которые указывали 
на правомерность применения п. 3 ст. 120 НК РФ 
ввиду того, что предприниматель в проверяемом 
периоде, получая доход в результате хозяйствен-
ной деятельности, ведение бухгалтерского и 
налогового учета не производил [4]. 

Однако в другом случае ФНС России при-
влекла лицо к ответственности по п.1 ст. 122 НК 
РФ, что является аналогичным нарушением, 
состоящем в том, что лицо не декларировало те 
доходы, которые были им получены. Выявлено, 
что налогоплательщик, выступая в качестве арби-
тражного управляющего и являясь, на этом фоне, 
лицом, которое занимается частной практикой, не 
внес в декларацию НДФЛ с того дохода, который 
был им получен в рамках ведения конкурсного 
производства. В результате рассмотрения мате-
риалов дела суды указали, что доходы, которые 
получены лицом в результате его деятельности в 
роли арбитражного управляющего, в обязатель-
ном порядке облагаются НДФЛ, а невыполнение 
данных требований образует собой состав нало-
гового правонарушения [5]. 

Полагаем, что недекларирование доходов, а 
также различного рода объектов налогообложе-
ния на фоне отсутствия включения доходов субъ-
екта в налоговую базу в целом, в том случае, если 
это породило неполную уплату или неуплату раз-
личных платежей обязательного характера, пони-
мают как правонарушение, предусмотренное ст. 
122 НК РФ. Как следствие, нельзя эти действия 
квалифицировать по п.3 ст. 120 НК РФ. 

Системный анализ указанной темы позво-
ляет заключить, что достаточно активно законода-
тель оперирует таким термином, как «грубое нару-
шение правил учета доходов и расходов и объек-
тов налогообложения», понятие которого на 
современном этапе развития раскрывется я в 
абз.3 п.2 ст. 120 НК РФ. Рассматривая данный тер-
мин более детально, стоит отметить, что он озна-
чает отсутствие каких-либо первичных докумен-
тов, отсутствие счетов-фактур, регистров налого-
вого учета и регистров бухгалтерского учета. В это 
понятие также входит систематическое (два и 
более в течение одного года) неправильное, равно 
как несвоевременное отражение на счетах учета и 
на регистрах, равно как в отчетности всех финан-
совых вложений, средств или же активов немате-
риального характера, материальных ценностей. 
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На основании этого можно сформулировать вывод 
о том, что в том случае, если субъект не произвел 
декларирование всех доходов, которые были 
получены, то на практике это неизбежно образует 
собой ошибочное отражение всех хозяйственных 
операций субъекта или же то, что данные опера-
ции и вовсе не будут отражены. По нашему мне-
нию, отдельный юридический факт того, что полу-
ченные доходы не были задекларированы и 
имела место неполная или неуплата лицом плате-
жей, не должно квалифицироваться в качестве 
грубого нарушения правил учета расходов и дохо-
дов, объектов налогообложения.

С целью обеспечения законности и справед-
ливости привлечения всех виновных лиц к мерам 
юридической ответственности, в том числе, за 
такие правонарушения, которые были рассмо-
трены в рамках этого исследования, при рассмо-
трении дела и квалификации нарушения необхо-
димо, учитывая фактические обстоятельства 
допущенного нарушения, применять положения 
закона, которые буквально раскрывают объектив-
ную сторону правонарушения и не допускают 
неоднозначного толкования.

Следует согласиться с мнением Лермонтова 
Ю.М., изложенным в постатейном комментарии к 
части первой НК РФ, что ответственность по п. 3 
ст. 120 НК РФ стоит рассматривать как специаль-
ную ответственность по отношению к той ответ-
ственности, которая наступает по ст. 122 НК РФ. 
Как следствие, если занижение налоговой базы 
имело место на фоне достаточно грубого наруше-
ния правил учета расходов, доходов и объектов 
налогообложения, то привлечение лица к ответ-
ственности должно быть осуществлено на осно-
вании п.3 ст. 120 НК РФ. В свою очередь, в ситуа-
ции, если занижение налоговой базы, которое 
повлекло неуплату или неполную уплату налога, 
происходило по другим основаниям, чем по тем, 
которые на современном этапе развития пред-
усмотрены п. 3 ст. 120 НК РФ, то сегодня налого-
плательщик должен быть привлечен к ответствен-
ности по ст. 122 НК РФ [6].

Между рассматриваемыми составами про-
слеживается схожесть и в порядке исчисления 
размера штрафа, который в первую очередь зави-
сит от неуплаченной в бюджет суммы налога. Так, 
законодатель установил, что размер штрафа за 
совершение нарушения, предусмотренного ст. 
122 НК РФ, зависит от суммы недоимки, которую 
необходимо вовремя уплатить в бюджетную 
систему Российской Федерации (составляет 20 % 
от неуплаченной суммы обязательного платежа, а 
в случае, если правонарушение совершено умыш-
ленно, то 40 %). 

Фактический размер штрафной санкции, 
которая назначается за такое правонарушение, 

которое предусмотрено п.3 ст. 120 НК РФ, в насто-
ящее время напрямую зависит от суммы налога, 
который не был уплачен. Однако данная сумма не 
может быть менее 20 % от суммы налога и менее 
40 тыс. руб. Одновременно с этим, указанное пра-
вило будет действовать только в той ситуации, 
когда налоговая база занижена субъектом в связи 
с тем, что он допустил грубое нарушение правил 
учета доходов, расходов, равно как объектов 
налогообложения.

В завершении проведенного исследования 
стоит отметить, что на фоне введения на террито-
рии нашей страны с 01.01.2023 г. единого налого-
вого счета и платежа, были дополнены положения 
ст. 122 НК РФ, в соответствии с которой, неполная 
уплата или неуплата обязательных платежей не 
будет являться нарушением в том случае, если у 
плательщика налога со дня, когда необходимо 
исполнить налоговую обязанность, до дня выне-
сения решения о привлечении к налоговой ответ-
ственности непрерывно имелось положительное 
сальдо единого налогового счета, показатели 
которого имеют достаточный размер для того, 
чтобы уплатить обязательные платежи. Это обу-
словлено тем, что в этой ситуации ФНС должен 
принимать решение относительно отказа от при-
влечения к ответственности за данное наруше-
ние. 

Таким образом, налоговые правонарушения, 
прямо предусмотренные п. 3 ст. 120 НК РФ, а 
также ст. 122 НК РФ, имеют сходные друг с другом 
признаки объективной стороны правонарушения. 
В связи с этим, одинаковые противоправные дей-
ствия или бездействие налогообязанных лиц 
можно квалифицировать как по той, так и по дру-
гой норме права, и за один факт противоправно-
сти налогоплательщик может быть дважды при-
влечен к налоговой ответственности, что противо-
речит действующему законодательству (п. 3 ст. 
108 НК РФ).
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Иностранные юридические лица высту-
пают активными субъектами предпри-
нимательской деятельности на терри-

тории Российской Федерации, в связи с чем пред-
ставляется актуальным проанализировать рос-
сийское законодательство, доктрину права с точки 
зрения содержания в них положений, касающихся 
иностранных юридических лиц. Иностранные 
юридические лица являются категорией междуна-
родного частного права, таким образом обратимся 
к нормам раздела VI части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
где можно увидеть только в одной статье 1186 п.1 
упоминание про иностранных юридический лиц. К 
сожалению, раздел VI «Международное частное 
право» ч. 3 ГК РФ в своих положениях напрямую 
больше нигде не употребляет данную терминоло-
гию. Как известно, раздел VI «Международное 
частное право» ч. 3 ГК РФ основной, но не един-
ственный источник, содержащий нормы регулиру-
ющие отношения, осложненные иностранным 
элементом в России. Для понимания термина 

«иностранное юридическое лицо» и определения 
его содержания, признаков необходимо исследо-
вать федеральное законодательство, а также док-
трину российского права.

Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-
ФЗ (ред. от 29.12.2022 г.) «Об иностранных инве-
стициях в Российской Федерации» в статье 21 
говорит о создании, открытии на территории Рос-
сии филиала, представительства иностранного 
юридического лица, а также о прекращении дея-
тельности этих филиалов и представительств. 
Государственный контроль за вышеназванными 
процедурами иностранных юридических лиц про-
исходит посредством их аккредитации, которая 
производится соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти. 

Необходимо отметить, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а 
именно со статьей 1202 ГК РФ, которая опреде-
ляет личный закон юридического лица: им будет 
право страны в которой юридической лицо учреж-
дено, то есть российское законодательство, 
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исходя из положения п.1 статьи 1202 ГК РФ пони-
мает под иностранным юридическим лицом – 
юридическое лицо, зарегистрированное на терри-
тории иностранного государства. При этом, в дан-
ной статье содержится исключение, касающееся 
предоставления Федеральными законам «О вне-
сении изменения в Федеральный закон «О введе-
ние в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статью 1202 
части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации»» и «О международных компаниях», 
которые, в свою очередь, предоставили возмож-
ность использования теории «оседлости» на 
определенное время при выявлении националь-
ности юридического лица, компаниям в момент 
вхождения Республики Крым в состав Российской 
Федерации. 

При создании филиала или представитель-
ства иностранного юридического лица на террито-
рии Российской Федерации должны учитываться 
требования, которые изложены в статье 22 ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации»: указано наименование иностран-
ного юридического лица, его филиала или пред-
ставительства; указано его организационно-пра-
вовая форма; место нахождения филиала или 
представительства юридического лица на терри-
тории России, а также должен быть указан адрес 
местонахождения в стране регистрации иностран-
ного юридического лица, цели создания, откры-
тия, виды деятельности и порядок управления 
филиалом или представительством иностранного 
юридического лица. Перечисленные требования 
при создании и открытии иностранного юридиче-
ского лица являются основными, но также может 
быть указана и иная информация о деятельности 
филиала или представительства юридического 
лица на территории России, которую иностранное 
юридическое лицо посчитает нужным указать. По 
общему правилу, закрепленному в статье 2 ГК РФ 
на иностранные юридические лица распространя-
ются правила гражданского законодательства и 
иностранное юридическое лицо является участ-
ником гражданского оборота в Российской Феде-
рации. То есть российское законодательство пре-
доставляет национальный режим иностранным 
юридическим лицам.

Анализируя положения ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации» можно 
отметить, что иностранным юридическим лицом 
может быть иностранный инвестор (ст. 2); контро-
лируемое лицо, которое находится под контролем 
российского гражданина или российского юриди-
ческого лица (ст. 2). Несмотря на то, что ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции» в статье 21 подробно описывает аспекты 

создания, открытия, получения аккредитации 
филиалом или представительством иностранного 
юридического лица, ее прекращение, а остальные 
статьи рассматриваемого нормативного право-
вого акта Российской Федерации так или иначе 
постоянно упоминают термин «иностранное юри-
дическое лицо», но к сожалению, дефиниция дан-
ного термина в данном федеральном законе 
отсутствует.

Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-
ФЗ (ред. от 26.03.2012 г.) «Об экспортном кон-
троле» в статье 1 говорит об иностранных лицах, 
понимая под ними юридические лица и организа-
ции в иной организационно-правовой форме, 
гражданская правоспособность которых опреде-
ляется по праву иностранного государства, в кото-
ром они учреждены, а также иностранных физиче-
ских лиц и апатридов. Как видно из определения, 
содержащегося в статье 2 ФЗ «Об экспортном 
контроле» оно достаточно обобщенное, сжатое, 
из него невозможно практически выявить при-
знаки иностранного юридического лица. К тому 
же, по сути, в определении «иностранного лица» 
содержится как категория «иностранное юридиче-
ское лицо», «организация, не являющаяся юриди-
ческим лицом» так и «иностранное физическое 
лицо», что вносит некий диссонанс в данное опре-
деление. Каких-либо требований к созданию, 
открытию, организации деятельности иностран-
ного юридического лица на территории России 
данный нормативный правовой акт не содержит. 
Рассматриваемый федеральный закон в статье 
29 упоминает об иностранных неправительствен-
ных организациях, целями создания и деятельно-
сти которых выступает содействие эффективному 
функционированию внутригосударственных меха-
низмов экспортного контроля. Больше норм об 
иностранных юридических лиц ФЗ «Об экспорт-
ном контроле» не содержит.

Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» в ста-
тье 12 содержит перечень документов, которые 
должны быть предоставлены при государствен-
ной регистрации создаваемого юридического 
лица и там упоминается термин «иностранное 
юридическое лицо» в контексте того, что кроме 
общих документов, требуемых при регистрации от 
всех юридических лиц, иностранные юридические 
лица дополнительно должны предоставить упол-
номоченному органу выписку из реестра юриди-
ческих лиц соответствующей страны происхожде-
ния либо иное равное по юридической силе дока-
зательство юридического статуса иностранного 
юридического лица, который является учредите-
лем, а также иные документы перечисленные в 
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статье 12.1 анализируемого нормативного право-
вого акта. Конечно же, по своему функциональ-
ному назначению данный федеральный закон 
может и не содержать дефиницию «иностранное 
юридическое лицо», но оперируя данным поня-
тием в своих положениях он по, сути, должен опи-
раться на легальную дефиницию, которая, по 
сути, отсутствует в российском законодательстве.

Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-
ФЗ (ред. от 25.12.2023 г.) «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой дея-
тельностью» в п. 11 статьи 2 приводит определе-
ние иностранного юридического лица под которым 
понимается физическое лицо, юридическое лицо 
или не являющееся юридическим лицом по праву 
иностранного государства организация, которые 
не являются российскими лицами. В данном опре-
делении понятие «иностранное юридическое 
лицо» является относительным, больше похожим 
на признак, по которому отличают российское 
юридическое лицо от иностранного. В принципе, 
данное определение «иностранное лицо» для 
целей ФЗ «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельностью» доста-
точно, оно полностью закрывает его потребности, 
но, к сожалению, достаточно фрагментарно для 
категории международного частного права.

Федеральный закон от 10.12.203 № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном кон-
троле» для определения иностранного юридиче-
ского лица использует термин «нерезидент», но 
понимает под ним как иностранных юридических 
лиц, так и физических. Говоря об иностранных 
юридических лицах анализируемый федераль-
ный закон отмечает, что нерезидентами призна-
ются юридические лица, в том числе организации, 
не обладающие статусом юридического лица, соз-
данные в соответствии с правом иностранного 
государства и находящиеся за пределами терри-
тории нашего государства, а также принадлежа-
щие им филиалы и представительства. Данный 
федеральный закон уникален, так как он для 
определения нерезидента использует две теории 
(критерии) юридического лица: инкорпорации и 
оседлости в совокупности, хотя, заметим, что ста-
тья 1202 ГК РФ говоря о личном законе юридиче-
ского лица упоминает только теорию инкорпора-
ции.

Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ 
(ред. 25.12.2023 г.) «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и статью 1202 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» упоминает в 
своих положениях иностранных юридических лиц 
созданных в соответствии с теорией «оседлости», 

но только в контексте юридических лиц, которые 
действовали на территории Республики Крым до 
его вхождения в состав Российской Федерации и 
необходимости приведения их учредительных 
документов в соответствии с законодательством 
России, то есть перерегистрации их в качестве 
национальных юридических лиц либо приобрете-
ния ими статуса филиала или представительства 
иностранных юридических лиц, иначе они должны 
прекратить свою деятельность.

Надо признать, что для общего понимания 
термина «иностранное юридическое лицо» все 
приведенные определения, содержащиеся в рос-
сийском законодательстве не достаточны, отлича-
ются фрагментарностью, не раскрывают его юри-
дическую природу и признаки. Дефиниция «ино-
странное юридическое лицо» важна для россий-
ского правоприменения, которое в силу отсутствия 
единого кодифицированного акта сферы между-
народного частного права вынуждена в опреде-
ленных случаях искать в частноправовом законо-
дательстве России дефиницию не только термина 
«иностранное юридическое лицо», но и много 
других категорий международного частного права.

Доктрина российского права достаточно 
давно исследует понятие «иностранное юридиче-
ское лицо», формулирует его авторские опреде-
ления, говорит о проблематике: отсутствия в зако-
нодательстве развернутой дефиниции «иностран-
ное юридическое лицо», в котором были бы четко 
отражены его признаки; о закреплении в россий-
ском законодательстве преимущественно теории 
инкорпорации и необходимости расширения 
используемых теорий; понимания личного закона 
юридического лица и многое другое.

Отметим, что вышеназванная проблематика 
не является «новой», еще Г.Ф. Шершеневич в 
своем труде «Курс торгового права» попытался 
сформулировать дефиницию иностранного юри-
дического лица, отметив, что иностранным обще-
ством может быть юридическое лицо, осущест-
вляющее свою деятельность за границей, когда 
его правление и имущество тоже находятся на 
территории иностранного государства. [8, С. 252]

Кроме Г.Ф. Шершеневича, в дореволюцион-
ной России Л.А. Шаланд также интересовал 
аспект правового положения иностранных юриди-
ческих лиц в Российской Империи и под иностран-
ным юридическим лицом данный ученый понимал 
юридическое лицо, созданное зарубежом и дирек-
ция которого также находится за границей. [7, С. 
10-14] 

На современном этапе развития юридиче-
ской мысли можно выделить М.Л. Варданяна, 
который в своей диссертационной работе «Право-
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вой механизм участия иностранных компаний в 
предпринимательской деятельности на террито-
рии России» приводит авторскую дефиницию 
«иностранное юридическое лицо» понимая под 
ним организацию, учрежденную либо зарегистри-
рованную по законодательству иностранного госу-
дарства, которое и определяет его правоспособ-
ность. [1, С. 27]

В свою очередь, В.Р. Витвицкая исследуя 
дефиницию «иностранное юридическое лицо» 
предполагает под ним организацию, которая учре-
ждена на территории зарубежного государства и 
правовая система которого является личным 
законом такой организации. Данный ученый также 
утверждает, что в России давно назрела необхо-
димость законодательного закрепления дефини-
ции «иностранное юридическое лицо» [2, С. 19].

Такой ученый-правовед как Ю.И. Еремина в 
своей статье «О понятии иностранного юридиче-
ского лица» предлагает следующую его дефини-
цию: иностранное юридической лицо – это учре-
жденная на территории иностранного государства 
организация, личным законом которой считается 
право данного государства [3, С. 111]. К тому же, 
Еремина Ю.И. предлагает внесение изменение в 
статью 1202 ГК РФ, определив там первоначально 
термин «иностранное юридической лицо». С дан-
ным взглядом ученого стоит согласиться, так как 
общее определение юридического лица, которое 
содержалось бы в разделе о международном 
частном праве необходимо, прежде всего для оте-
чественной правоприменительной практики.

Необходимо отметить, что Е.Б. Леонович 
рассматривая понятие «иностранное юридиче-
ское лицо» говорит, что им признается юридиче-
ское лицо, созданное или учрежденное за грани-
цей [5, С. 54]. В принципе, О. Наумова предлагает 
аналогичное определение, понимая под ино-
странным юридическим лицом лицо, созданное и 
действующее в соответствии с нормативными 
актами иностранного государства. [6]

Иностранные юридические лица занимают 
определенную часть российского гражданского 
оборота, вступают в различные частноправовые 
отношения, которые осложняются, наличием ино-
странного элемента. Общеизвестный факт, что 
спорное правоотношение, осложненное иностран-
ным элементом для правоприменителя, доста-
точно сложная задача, при том, что ему наряду с 
основными вопросами по спорному правоотноше-
нию очень часто необходимо решать предвари-
тельные. Этими предварительными вопросами 
может быть и правовое положение иностранного 
юридического лица, и сфера его деятельности и 
многое другое. Конечно же, для упрощения работы 

правоприменителя, которая является достаточно 
сложной, скрупулёзной, при решении спорного 
правоотношения, осложненного иностранным 
элементом желательно, чтобы все категории 
международного частного права имели разверну-
тые дефиниции, из которых можно выделить при-
знаки, понять правовую природу и тем самым 
квалифицировать то или иное явление либо 
категорию. Как видно из проведенного анализа 
российского законодательства понятие «ино-
странное юридическое лицо» в нем содержится, 
но оно сформулировано для целей конкретного 
нормативного правового акта и не отражает всю 
специфику, правовую природу, различные каче-
ственные характеристики термина «иностранное 
юридическое лицо». В связи с этим необходимо в 
российское законодательство включить дефини-
цию «иностранное юридическое лицо». Понимая, 
что в ГК РФ это можно сделать только изменив 
статью 1202 «Личный закон юридического лица», 
считаем, что в Российской Федерации давно наз-
рела необходимость принятия кодифицирован-
ного акта в сфере международного частного 
права, где нашли бы свое отражения категории 
международного частного права, в том числе 
развернутое определение «иностранное юриди-
ческое лицо».
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ СДЕЛКИ НА ОБЪЕМ ПРАВОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЕЕ СТОРОН

Аннотация. Простая письменная форма договора является обязательной для того, 
чтобы залоговые правоотношения возникли. Соответственно, простой письменной фор-
мы договора залога достаточно, чтобы в последующем обратить взыскание на предмет 
залога в общем, судебном, порядке.  В то же время закон позволяет обратить взыскания на 
предмет залога или ипотеки без обращения в суд по исполнительной надписи нотариуса, 
если договор залога (об ипотеке) заключен в нотариальной форме. Таким образом, кон-
кретная правовая возможность сторон договора поставлена законодателем в полную за-
висимость от формы заключенной ими сделки. В работе демонстрируется, что такое зна-
чение формы неизвестно юридической литературе. Форма сделки в данной ситуации вы-
полняет не конститутивную и не доказательственную функцию. Это иное, «новое» значе-
ние или «новая» функция формы сделки. 

Ключевые слова: форма сделки, функции формы сделки, конститутивное и доказа-
тельственное значения формы.
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THE INFLUENCE OF THE FORM OF THE TRANSACTION ON THE 
LIMITS OF THE LEGAL POSSIBILITIES OF ITS PARTIES

Annotation. The simple written form of a contract is mandatory for a pledge legal relationship 
to arise. Accordingly, the simple written form of a pledge agreement is sufficient to subsequently 
foreclose on the subject of pledge in a common, judicial, procedure. At the same time, the law allows 
to foreclose on the subject of pledge or mortgage without going to court under the executive inscrip-
tion of a notary, if the pledge (mortgage) agreement is concluded in notarial form. Thus, the specific 
legal possibility of the parties to the agreement is put by the legislator in full dependence on the form 
of the transaction concluded by them. The article demonstrates that such meaning of the form is 
unknown to the legal literature. The form of the transaction in this situation fulfils neither constitutive 
nor evidentiary function. It is a different, ‘new’ meaning or ‘new’ function of the form of the transaction. 

Key words: form of transaction, functions of the form of transaction, constitutive and eviden-
tiary meanings of the form

В отечественном законодательстве по 
общему правилу обращение взыска-
ния на предмет залога осуществляется 

по решению суда, что отражено в пунктах 1 и 2 
статьи 349 ГК РФ. Вместе с тем законодатель в 
указанных же нормах позволяет изменить это пра-
вило и обратить взыскание на заложенное иму-
щество во внесудебном порядке, если это пред-
усмотрено соглашением залогодателя и залого-
держателя. Аналогичное регулирование содер-
жится и в пункте 1 статьи 55 Закона об ипотеке1, 
за тем только исключением, что обращение взы-
скания на заложенное недвижимое имущество 

1  Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)».

без обращения в суд возможно также в случае, 
если это предусмотрено договором, влекущим за 
собой возникновение ипотеки в силу закона, или 
если права залогодержателя удостоверены 
закладной, закладной. Далее мы намеренно упу-
стим анализ правового регулирования и особен-
ностей такого феномена как закладная и сосредо-
точимся на рассмотрении соглашения залогода-
теля и залогодержателя о внесудебном порядке 
обращения взыскания.

Одним из внесудебных способов обращения 
взыскания, которые стороны могут предусмот-
реть, является обращение взыскание на предмет 
залога по исполнительной надписи нотариуса 
(пункт 6 статьи 349 ГК РФ, абзац второй пункта 1 
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статьи 55 Закона об ипотеке). Для возможности 
его осуществления закон предъявляет ряд требо-
ваний, в числе которых есть требования к форме 
договора залога (соглашения об обращении взы-
скания во внесудебном порядке на заложенное 
имущество, если оно содержится в отдельном 
документе). 

Так, согласно пункту 6 статьи 349 ГК РФ 
обращение взыскания на предмет залога по 
исполнительной надписи нотариуса допускается, 
если договор залога, содержащий условие об 
обращении взыскания на заложенное имущество 
во внесудебном порядке, удостоверен нотари-
ально. Положения пункта 1 статьи 55 Закона об 
ипотеке также говорят о необходимости соблюде-
ния нотариальной формы либо самого договора 
об ипотеке, либо договора, влекущего за собой 
возникновение ипотеки в силу закона. 

С учетом того, что соглашение о внесудеб-
ном порядке обращения взыскания на заложен-
ное имущество может существовать не только в 
качестве условия самого договора о залоге (ипо-
теки), но и отдельно составленным документом 
(пункт 4 статьи 349 ГК РФ), обличение последнего 
в нотариальную форму также позволяет восполь-
зоваться правовой возможностью обращения взы-
скания на предмет залога по исполнительной над-
писи нотариуса. При этом нужно иметь в виду, что 
в силу пункта 5 статьи 349 ГК РФ соглашение об 
обращении взыскания на заложенное имущество 
во внесудебном порядке должно быть заключено 
в той же форме, что и договор залога этого иму-
щества. Следовательно, если стороны залогового 
правоотношения, хотят получить возможность 
обращения взыскания на предмет залога по 
исполнительной надписи нотариуса путем заклю-
чения отдельного соглашение, то для этого необ-
ходимо облечь как сам договор залога (об ипо-
теке), так и это отдельное соглашение в нотари-
альную форму. 

Указанным выше нормам корреспондируют 
положения пункта 2 статьи 94.1 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате1. В 
соответствии с ними до момента вступления в 
силу Федерального закона от 03.08.2018 № 338-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» совер-
шение исполнительной надписи нотариусом осу-
ществлялось:

(1) на основании нотариально удостоверен-
ного договора о залоге (об ипотеке) или нотари-
ально удостоверенного договора, влекущего за 
собой возникновение залога (ипотеки) в силу 

1  Основы законодательства Российской Феде-
рации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1).

закона, когда соглашение о внесудебном порядке 
обращения взыскания на заложенное имущество 
по исполнительной надписи нотариуса являлось 
условием договора о залоге (об ипотеке) или дого-
вора, влекущего за собой возникновение залога 
(ипотеки) в силу закона;

(2) либо на основании нотариально удосто-
веренного договора о залоге (ипотеки) или дого-
вора, влекущего за собой возникновение залога 
(ипотеки) в силу закона, и нотариально удостове-
ренного соглашения об обращении взыскания на 
заложенное имущество во внесудебном порядке, 
когда упомянутое соглашение было составлено 
отдельным документом.

Иными словами, до 04.03.2018 (момент 
вступления в силу Федерального закона от 
03.08.2018 № 338-ФЗ) для получения возможно-
сти обратить взыскание на предмет залога (ипо-
теки) без обращения в суд на основании исполни-
тельной надписи нотариуса залогодатель и зало-
годержатель, как того требовал закон, должны 
были иметь соответствующее условие облечен-
ным в нотариальную форму либо в самом дого-
воре залога (об ипотеке), либо в отдельном согла-
шении. 

После же 04.03.2018 получение исполни-
тельной надписи нотариуса на основании пункта 2 
статьи 94.1 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате стало возможно также при 
наличии заключенных в простой письменной 
форме договора залога, соглашения о внесудеб-
ном порядке обращения взыскания на заложен-
ное имущество при одновременном наличии нота-
риально удостоверенного согласия залогодателя 
на внесудебный порядок обращения взыскания на 
заложенное имущество, оформленных до дня 
вступления в силу Федерального закона от 
06.12.2011 № 405-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка 
обращения взыскания на заложенное имуще-
ство». 

Как можно заметить, правовая возможность 
обращения взыскания на предмет залога без 
обращения в суд по исполнительной надписи 
нотариуса с момента ее введения законодателем2 
и по настоящий момент всегда замыкалась на 
нотариальной форме либо (1) самого договора 
залога (об ипотеке), либо (2) соглашения об обра-

2  Впервые допустимость обращения взыскания 
на предмет залога во внесудебном порядке по исполни-
тельной надписи нотариуса была введена Федераль-
ным законом от 30.12.2008 № 306-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием порядка 
обращения взыскания на заложенное имущество».
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щении взыскания на заложенное имущество во 
внесудебном порядке, либо (3) согласия залого-
дателя на внесудебный порядок обращения взы-
скания на заложенное имущество1. 

Таким образом, для того, чтобы стороны 
залогового правоотношения могли воспользо-
ваться предусмотренным законом способом вне-
судебного обращения взыскания на предмет 
залога на основании исполнительной надписи 
нотариуса, залогодателю и залогодержателю 
необходимо облечь согласованную волю в пред-
писанную законом форму (нотариальную). Иными 
словами, материальная возможность сторон дого-
вора поставлена законодателем в полную зависи-
мость от формы заключенной ими сделки: «нет 
формы – нет возможности». 

Такое понимание вышеописанных положе-
ний законодательства полностью соответствует 
судебной практике. 

Меньше года назад Пленумом Верховного 
Суда РФ было принято постановление от 
27.06.2023 № 23 «О применении судами правил о 
залоге вещей», в пункте 60 которого указано, что 
обращение взыскания по исполнительной над-
писи нотариуса допускается лишь на основании 
нотариально удостоверенного соглашения. В 
отношении же залога недвижимости в абзаце вто-
ром данного пункта отдельно отмечено, что обра-
щение взыскания на предмет ипотеки во внесу-
дебном порядке допускается только по исполни-
тельной надписи нотариуса на основании нотари-
ально удостоверенного договора об ипотеке или 
нотариально удостоверенного договора, влеку-
щего возникновение ипотеки в силу закона, кото-
рые содержат условие об обращении взыскания 
на заложенное имущество во внесудебном 
порядке.

Практика по конкретным делам в арбитраж-
ных судах и судах общей юрисдикции идет в пол-
ном соответствии с обозначенными выше разъяс-
нениями Верховного Суда РФ. Суды однозначно 
следуют логике, согласно которой соблюдение 
предусмотренной законом формы договора 
(соглашения) предоставляет его сторонам право 
на обращения взыскания на предмет залога по 
исполнительной надписи нотариуса (см., опреде-
ление Второго кассационного суда общей юрис-
дикции от 18.01.2024 по делу № 88-34652/2023, 

1  С учетом того, что всегда от нотариальной 
формы одного из перечисленных документов зависит 
возможность обращения взыскания на предмет ипотеки 
по исполнительной надписи нотариуса, далее в мы 
избежим подобного перечисления всех трех докумен-
тов и будет подразумевать их, если об ином не будет 
сделано оговорки, когда речь будет идти про нотариаль-
ную форму договора залога или договора об ипотеке.

определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда РФ от 17.07.2023 № 
305-ЭС23-3388 по делу № А40-275554/2021).

До принятия упомянутого постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 № 23 
«О применении судами правил о залоге вещей» у 
судов также не возникало вопросов относительно 
того, что форма договора (соглашения) является 
определяющим фактором, от которого зависит 
возможность сторон обратить взыскание на пред-
мет залога по исполнительной надписи нотариуса 
(см. кассационное определение Шестого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 22.06.2022 по 
делу № 2а-5050/2021, постановление Арбитраж-
ного суда Центрального округа от 16.12.2020 по 
делу № А83-16740/2019, постановление Арби-
тражного суда Поволжского округа от 02.07.2015 
по делу № А55-28284/2014, постановление Деся-
того арбитражного апелляционного суда от 
26.03.2018 по делу № А41-70447/17, постановле-
ния Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 03.12.2020 по делу № А40-196758/2019, от 
25.11.2016 по делу № А40-77580/16-55-546).

Таким образом, как самим законом, так и 
правоприменителем в полной мере воспринята 
идея о том, что от формы сделки (в данном случае 
– нотариальной) может зависеть объем отдель-
ных правовых возможностей ее сторон. 

Возникает вопрос, может ли форма сделки с 
точки зрения имеющихся теоретических воззре-
ний иметь такое значение, брать на себя такую 
функцию?

Для ответа на данный вопрос необходимо 
определиться с тем, какие функции формы сделки 
выделяются в юридической литературе. 

Так, форма сделки, будучи согласно суще-
ствующей доктринальной позиции способом 
выражения (изъявления) и закрепления (фикса-
ции) вовне воли лица, направленной на измене-
ние юридических правоотношений [1, c. 453; 2, с. 
143; 3, с. 257 - 258], может иметь два значения 
(функций): конститутивное и доказательственное 
[4, с. 433; 5, 166 - 167; 6, с. 188 - 189]. 

Первое из них, конститутивное, ярко прояв-
ляется в последствиях несоблюдении предписан-
ной законом (или договором) формы и предпола-
гает, что форма сделки есть такое единственное и 
исключительное выражение воли, без которого 
сама сделка (на совершение которой эта воля 
направлена) как бы не существует. Форма сделки 
в таком случае входит в сам корпус сделки, без 
надлежащего выражения и закрепления воли 
лица сделка не приобретает силы и не влечет 
никаких правовых последствий, т.е. является 
недействительной. Существование такой функ-
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ции формы сделки обусловлено, во-первых, зако-
нодательством, поскольку именно оно в односто-
роннем порядке предрешает конститутивность 
формы той или иной сделки, что следует из пункта 
2 статьи 162 ГК РФ. Так, несоблюдение предпи-
санной законом формы, например, договора про-
дажи предприятия (пункта 2 статьи 560 ГК РФ), 
договора аренды здания или сооружения (абзац 
второй пункта 1 статьи 651 ГК РФ), банковского 
вклада (пункт 2 статьи 836 ГК РФ) и др. будет 
влечь недействительность последних. Во-вторых, 
конститутивное значение может быть придано 
форме сделки ее сторонами (что также отмечено 
в пункте 2 статьи 162 ГК РФ). Например, заключая 
договор подряда, стороны могут условиться, что 
отказ заказчика от исполнения договора допуска-
ется только направлением подрядчику оригинала 
письменного документа по заранее согласован-
ной форме, имеющим печать организации-заказ-
чика и подпись ее генерального директора, следо-
вательно, несоблюдение такой формы сделки 
(одностороннего отказа от договора) не породит 
никаких правовых последствий для сторон дого-
вора подряда.

Второе значение формы сделки, которое 
выделяют в литературе – доказательственное. 
Выполняя данную функцию, форма сделки пред-
ставляет собой свидетельство состоявшегося 
юридического факта (сделки), действительность 
которого не зависит от соблюдения предписанной 
законом формы его выражения вовне и который 
может быть подтвержден с помощью любых иных 
данных (показанием свидетелей, признанием, 
аудио- или видеозаписями и т.д.). Форма сделки в 
этом смысле есть лишь доказательство, т.е. один 
из многих следов в объективной реальности, 
оставленный самой сделкой (ее заключением), а 
не неотъемлемая ее часть, без которой сделка не 
существует (как это имеет место с конститутивной 
функцией сделки). С этой точки зрения справед-
ливо сказать, что форма сделки доказательствен-
ную функцию выполняет всегда (во всяком слу-
чае, форма письменная) – это ее сущностный 
признак.

Описание существующих значений формы 
сделки было описано для того, чтобы понять, 
может ли форма сделки иметь то значение, кото-
рое ей придается нашим законодательством и 
правоприменительной практикой: когда от формы 
сделки (нотариальной) зависит объем правовых 
возможностей ее сторон (право обратить взыска-
ние на предмет залога во внесудебном порядка по 
исполнительной надписи нотариуса). 

Необходимо отметить, что описанное значе-
ние формы сделки не подпадает ни под одно из 
значений, известных в литературе и которые были 
раскрыты выше. 

(1) Во-первых, нотариальной форме 
договора залога (об ипотеке) в данном слу-
чае не придается конститутивного значе-
ния.

Лишь закон и соглашение сторон может пре-
допределять конститутивное значение формы 
договора (пункт 2 статьи 162 ГК РФ, пункты 2 и 3 
статьи 163 ГК РФ). В данном же случае закон не 
связывает соблюдение нотариальной формы с 
действительностью договора залога. Допустим, 
что стороны об этом также не договаривались. В 
таком случае договор залога или договор об ипо-
теке не может считаться недействительным, когда 
он не был заключен в нотариальной форме. Сле-
довательно, форма договора залога не имеет 
здесь конститутивного значения, поскольку 
последствия ее несоблюдения не делают сам 
договор недействительным (а именно в этом и 
проявляется конститутивная функция формы). 
Договор может быть заключен и в письменной 
форме, от чего он не перестанет быть действи-
тельным. 

Если бы это было иначе, то необходимо 
было бы заключить, что несоблюдение нотари-
альной формы договора залога (которая бы явля-
лась неотъемлемой частью сделки и без которой 
последней бы не существовало) должно было бы 
влечь недействительность последнего, чего в дан-
ной ситуации не происходит.

Такая логика прямо прослеживается в судеб-
ной практике, в частности, в позиции Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ, отраженной в определении от 17.07.2023 
№ 305-ЭС23-3388 по делу № А40-275554/2021:

В отсутствие нотариального удостове-
рения включенные в текст договора об ипотеке 
условия соглашения о внесудебном порядке явля-
ются ничтожными (пункт 3 статьи 163 ГК РФ), 
в связи с чем общество [истец] не могло прибег-
нуть к такому способу реализации предмета 
залога как оставление его за собой по исполни-
тельной надписи нотариуса.

Недействительность соглашения о внесу-
дебном порядке не лишает залогодержателя 
права обратить взыскание на предмет залога в 
суде. В случае такого обращения взыскания реа-
лизация осуществляется по общему правилу...

Из судебного акта следует, что отсутствие 
нотариальной формы договора залога не лишает 
сам договор юридической силы, теряется лишь 
возможность, предусмотренная договором. Суд 
отмечает, что залогодержатель, когда условие о 
внесудебном порядке обращения взыскания не 
облечено в нотариальную форму (будь оно в 
самом договоре или в отдельном документе), 
имеет право обратить взыскание на предмет 
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залога, тем самым подтверждая действитель-
ность самого договора об ипотеке. 

В данной ситуации нотариальная форма 
договора залога или договора об ипотеке, даю-
щая сторонам правовую возможность, не может 
восприниматься как имеющая конститутивное 
значение. Речь здесь идет о совершенно другой 
функции формы сделки, которой закон ее наде-
лил.

(2) Во-вторых, нельзя говорить о том, 
что нотариальная форма договора залога 
(об ипотеке) в данном случае имеет исключи-
тельно доказательственное значение.

Как ранее было отмечено, функцию доказа-
тельства форма сделки выполняет постоянно (во 
всяком случае, письменная), поскольку сама 
форма сделки предполагает закрепление вовне 
воли лица и ее содержания. Следовательно, нота-
риальная форма договора залога или договора об 
ипотеке будет иметь доказательственную функ-
цию, что вполне естественно. Эту функцию будет 
выполнять и письменная форма, если стороны 
решат не удостоверять договор у нотариуса, что 
не повлечет и поражения сторон в средствах дока-
зывания.

Более того, доказательственное значение 
формы сделки не относятся к праву материаль-
ному. Однако же здесь, как было выяснено, выбор 
формы сделки отражается на объеме материаль-
ных возможностей ее сторон. Следовательно, то 
значение, которое ей придается законом (что 
нотариальная форма способна влиять на объем 
прав сторон сделки), не может быть мыслимо 
исключительно как доказательственное. 

Таким образом, то значение нотариальной 
формы сделки, которое ей придается законом и 
поддерживается судебной практикой (когда нота-
риальная форма договора об ипотеке предопре-
деляет возможность его сторон обратить взыска-
ние на предмет залога во внесудебном порядке по 
исполнительной надписи нотариуса, т.е. когда 
форма способна давать материальную возмож-
ность), не подпадает ни под одно из известных 
литературе: ни под конститутивное, ни под дока-
зательственное. Это «новое», еще не изученное, 
значение формы сделки. Примечательно, что в 
отечественном законодательстве и судебной 
практике на протяжении более чем десяти лет 
имеет место ситуация, когда форма сделки выпол-
няет «новую» функцию, не описанную в доктрине. 
Каковы предпосылки существования такой функ-
ции формы сделки? Чем это обусловлено? Может 
ли данную функцию выполнять не только нотари-
альная письменная форма, но и другие формы? 
Эти вопросы показывают, что институт формы 

сделки хотя и кажется досконально изученным и 
не вызывающим вопросов, но в то же время 
содержит в себе проблемы, требующие тщатель-
ной проработки и анализа.

Список литературы:

[1] Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 1. / 
под ред. А.П. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– Москва : Проспект, 2020. – 1040 с.

[2] Гражданское право. В 4 т. Т. II. Общая 
часть. В 2 кн. Книга 2. Факты : учебник для акаде-
мического бакалавриата и магистратуры / В. А. 
Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2016. – 497 с. – Серия : бакалавр 
и магистр. Академический курс

[3] Гражданское право: Учебник : в 2 т. Т. 1 / 
Под ред. Б.М. Гонгало. – 2-е изд. перераб. и доп.– 
Москва : Статут, 2017. – 511 с.

[4] Анненков, К.Н. Система русского граж-
данского права. : соч. в 6 Т. 1 : Введение и общая 
часть. – 2-е изд. – СПб. : тип. М.М. Стасюлевича, 
1899. – 672 с.

[5] Мейер Д.И. Русское гражданское право. 
Чтения, изданные по запискам слушателей / под 
ред. А. Вицына. – 3-е изд. СПб. : издание Н. 
Тиблена, 1864. – 789 с.

[6] Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского граж-
данского права / Г. Ф. Шершеневич. – 10-е изд. – 
Москва : издание Бр. Башмаковых, 1912. – 951 с. 

Spisok literatury:

[1] Grazhdanskoe pravo : uchebnik : v 3 t. T. 1. 
/ pod red. A.P. Sergeeva. – 2-e izd., pererab. i dop. – 
Moskva : Prospekt, 2020. – 1040 s.

[2] Grazhdanskoe pravo. V 4 t. T. II. Obshchaya 
chast’. V 2 kn. Kniga 2. Fakty : uchebnik dlya aka-
demicheskogo bakalavriata i magistratury / V. A. 
Belov. – 2-e izd., pererab. i dop. – Moskva : Izdatel’stvo 
YUrajt, 2016. – 497 s. – Seriya : bakalavr i magistr. 
Akademicheskij kurs

[3] Grazhdanskoe pravo: Uchebnik : v 2 t. T. 1 / 
Pod red. B.M. Gongalo. – 2-e izd. pererab. i dop.– 
Moskva : Statut, 2017. – 511 s.

[4] Annenkov, K.N. Sistema russkogo grazh-
danskogo prava. : soch. v 6 T. 1 : Vvedenie i obsh-
chaya chast’. – 2-e izd. – SPb. : tip. M.M. Stasyulevi-
cha, 1899. – 672 s.

[5] Mejer D.I. Russkoe grazhdanskoe pravo. 
CHteniya, izdannye po zapiskam slushatelej / pod 
red. A. Vicyna. – 3-e izd. SPb. : izdanie N. Tiblena, 
1864. – 789 s.

[6] SHershenevich, G. F. Uchebnik russkogo 
grazhdanskogo prava / G. F. SHershenevich. – 10-e 
izd. – Moskva : izdanie Br. Bashmakovyh, 1912. – 
951 s.



290

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

КОЖАХМЕТОВА Дина Анваровна,
Соискатель степени

 кандидата юридических наук
Новосибирский государственный

 университет,
e-mail: Dinka.kozhahmetova@gmail.com
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Аннотация. Цель научного исследования состоит в изучении классификаций объек-
тов гражданских прав как результата аналитического процесса их разделения на отдель-
ные категории и классификационные подмножества. Понимание критериев и принципов 
классификации имеет практическое значение, так как позволяет относить тот или иной 
новый объект гражданских прав к определенной группе, что влияет на правовой режим, 
правовой статус и место такого объекта в гражданском правоотношении. Для более пол-
ного исследования классификации объектов гражданских прав автором были использованы 
теоретические разработки в данной сфере, посвященные вопросам классификации и клас-
сифицирования как методов упорядочения соответствующих множеств. Полученные вы-
воды могут найти свое практическое применение в ходе исследования трансформацион-
ных процессов, которые претерпевает система объектов гражданских прав в настоящее 
время.
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study of the classification of objects of civil rights, the author used theoretical developments in this 
area, devoted specifically to the issues of classification and dividing as methods of ordering the cor-
responding sets. The obtained conclusions can find their practical application in the course of study-
ing the transformation processes that the system of objects of civil rights is currently undergoing.
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Для понимания того, что представляет 
собой классификация объектов граж-
данских прав, отметим, что этот про-

цесс является обратным процессу систематиза-
ции, под которым следует понимать выделение из 
общего количества существующих объективиро-
ванных явлений окружающего мира таких элемен-
тов, которые обладают свойством через вовлече-
ние в сознательную деятельность субъекта удов-
летворять его законные интересы. Систематиза-
ция – это синтетический процесс, то есть процесс, 
предполагающий объединение разнородных по 
природе явлений или благ в единую систему.

Хотелось бы отметить, что наиболее точным 
термином, отражающим обратный систематиза-

ции процесс, является классифицирование, кото-
рое в отличие от систематизации, представляет 
собой аналитический процесс, то есть разложе-
ние целого, в нашем случае системы, на отдель-
ные подгруппы, элементы. При этом случает отме-
тить, что категория «классифицирование» и 
«классификация» часто употребляются как сино-
нимичные, хотя, как нам видится, такой подход не 
является корректным. 

Некоторые ученые определяют классифика-
цию как «раскрытие внутренней необходимой 
связи между группами, по которым распределены 
классифицируемые предметы» [8], другие как 
«общенаучное и общеметодологическое понятие, 
означающее такую форму систематизации зна-
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ния, когда вся область изучаемых объектов пред-
ставлена в виде системы классов, или групп, по 
которым эти объекты распределены на основании 
их сходства в определенных свойствах» [4].

Класс как единица классификации представ-
ляет собой «конечную или бесконечную совокуп-
ность объектов, выделенную по некоторому 
общему для них признаку (свойству или отноше-
нию), мыслимую как нечто целое. Объекты, 
составляющие класс, называются его элемен-
тами» [5]. 

Итак, классифицирование есть создание 
классификационных единиц по какому-либо при-
знаку. Классификация будет считаться коррект-
ной, если в результате все элементы системы 
будут распределены по классификационным еди-
ницам. 

Данный признак классификации представ-
ляется весьма значимым в контексте рассматри-
ваемой нами темы. Ведь как только появляется 
объект гражданских прав, который не может быть 
причислен к какому-либо подмножеству, это сви-
детельствует о необходимости пересмотра клас-
сификационных критериев в целом, самой 
системы и принципов ее организации. Постоянно 
сверяя новые объекты гражданских прав с имею-
щимися классификационными подмножествами, 
мы, тем самым, «держим руку на пульсе» совре-
менного гражданского оборота, движимые настоя-
тельной потребностью иметь источники правового 
регулирования, адекватные фактическому поло-
жению дел. 

Классифицирование в научном познании 
призвано решать две основные задачи: 

1) Представлять в надёжном и удобном для 
обозрения и распознавания виде всю изучаемую 
область;

2) Заключать в себе максимально полную 
информацию о её объектах [5].

Значение классификации объектов граждан-
ских прав проявляется в установлении для клас-
сификационных подмножеств и их элементов 
соответствующего правового режима. Для того, 
чтобы понять, как именно должен быть урегулиро-
ван тот или иной объект гражданских прав, необ-
ходимо точно знать его сущностные признаки, 
выявить которые, в свою очередь, возможно при 
определении соответствующей классификацион-
ной группы. 

Классификации, в свою очередь, тоже могут 
быть классифицированы по определенным при-
знакам. Так, различаются естественные и искус-
ственные классификации в зависимости от суще-
ственности признака, который кладётся в её 
основу [5]. Естественные классификации предпо-
лагают нахождение значимого критерия различе-
ния, искусственные могут быть в принципе постро-
ены на основании любого признака. 

Безусловно, для понимания любой системы 
и ее сущности исследователей интересуют, в пер-
вую очередь, естественные классификации эле-
ментов, то есть такое разделение, которое пред-
полагает объединение элементов в подмножество 
на основании естественных свойств и качеств. 

Помимо разграничения классификаций на 
естественные и искусственные, в науке выделяют 
также теоретические и эмпирические классифика-
ции, а также общие и частные (специальные) [5]. 

Если соотнести теоретические конструкции 
относительно видов и типов классификации с 
классификацией объектов гражданских прав, то, 
очевидно, что мы имеем дело с частной (специ-
альной), теоретической и естественной классифи-
кацией. Проверим, насколько указанные характе-
ристики свойственны тем классификациям, кото-
рые существуют в науке гражданского права. 

Отметим, что в таком неоднозначном 
вопросе, как система объектов гражданских прав, 
столь же неоднозначными выглядят классифика-
ции, то есть каждый автор, который предлагает 
некое теоретическое объяснение системы объек-
тов гражданских прав, предлагает также и соб-
ственное видение классификации таких объектов. 

Пожалуй, наиболее распространенной явля-
ется классификация объектов на материальные и 
нематериальные блага. Сторонник указанного 
подхода Е.А. Суханов предлагает к материальным 
благам относить вещи, результаты работ и услуг, 
имеющие материальную (вещественную) форму, 
деятельность по созданию и улучшению вещей. 
Сущностным признаком, объединяющим указан-
ные элементы в подмножества, является эконо-
мическая форма товара. К нематериальным бла-
гам относятся результаты творческой деятельно-
сти (произведения литературы, науки и искусства) 
и другие права, сходные по природе (например, 
право на товарный знак), а также личные неиму-
щественные права, находящиеся в режиме право-
вой защиты [6, с.720]. 

К примеру, В.А. Витушко, используя соотно-
симость понятия объекта с интересами субъектов 
правоотношений, проводит подразделение объек-
тов на объекты вещных правоотношений (вещи, 
деньги, ценные бумаги, иное имущество); объекты 
обязательственных правоотношений (работы и 
услуги, имеющие родовые обозначения как дей-
ствия); объекты права интеллектуальной соб-
ственности (результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства их индивидуализации); 
нематериальные блага, признаваемые объектами 
личных неимущественных прав; информацию [1, 
с.306]. 

Н.С. Михайлова, рассуждая о классифика-
ции объектов гражданских прав, указывает на то, 
что основные положения классификации закре-
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плены в гражданском законодательстве, и содер-
жащийся в соответствующей норме перечень объ-
ектов гражданских прав представляет в качестве 
классификационных подмножеств [3, с.180]. 
Далее, автор делает интересное заключение о 
том, что значимость объектов гражданских прав 
предопределяется местом в перечне, которое 
соответствующий объект занимает. Поскольку на 
первом месте находятся вещи, Н.С. Михайлова 
формулирует мнение о том, что вещам принадле-
жит особое место в связи с их распространенно-
стью. 

Автором еще одной классификации явля-
ется В.А. Лапач. В соответствии с нею все объ-
екты гражданских прав могут быть распределены 
по трем исходным группам: 1) имущественные 
блага (имущество); 2) имущественно-неимуще-
ственным блага; 3) связанные с личностью неиму-
щественные блага. К имущественным благам 
автор относит вещи, деньги, ценные бумаги, иму-
щественные права. К имущественно-неимуще-
ственным благам отнесены работы и услуги, объ-
екты интеллектуальной собственности, в том 
числе исключительные права на них, информа-
ция, служебная и коммерческая тайна. К неиму-
щественным благам, связанным с личностью, 
отнесены нетоварные блага, связанные с лично-
стью их носителя, в том числе жизнь, здоровье, 
достоинство личности, личная неприкосновен-
ность, честь и доброе имя и др. [2, с.544] 

В научной литературе встречаются и иные 
подходы к классификации объектов гражданских 
прав, однако, мы не будем приводить их все. 
Вышеизложенные рассуждения, несмотря на 
некоторые различия, схожи, пожалуй, в главном. 
Каждый из ученых в качестве сущностного при-
знака, позволяющего классифицировать объекты, 
использует природу объекта – материальную или 
нематериальную. По мере усложнения граждан-
ского оборота усложняются и классификационные 
подмножества, появляются группы элементов, 
имеющие смешанную природу. В целом, это, 
пожалуй, единственный классификационный при-
знак, который претендует на естественность в том 
смысле, в котором ее понимает логика и ее теоре-
тическое обоснование классификации.

Вероятно, такое разделение и есть наибо-
лее очевидное. Более того, оно позволяет достичь 
тех задач, которые перед любой классификацией, 
- демонстрировать изучаемую область и заклю-
чать максимально полную информацию об объек-
тах. При этом отметим, что более обоснованной 
нам видится подход, разделяющий множество 
объектов на три классификационные группы – 
материальные, нематериальные и имеющие сме-
шанную природу или имущественные, имуще-
ственно-неимущественные и неимущественные. 

Появление третьей группы отлично демонстри-
рует то, как меняется классическое дихотомиче-
ское разделение при увеличении фактического 
количества элементов системы. 

Характеризуя практическую ценность клас-
сификации объектов гражданских прав, отметим, 
что наиболее яркий пример связи между класси-
фикацией объектов и практической сферой граж-
данского права заключается в системе граждан-
ско-правовых договоров, которая формируется 
под влиянием классификации объектов граждан-
ских прав. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие вывод о том, что классификация 
объектов гражданских прав по принципу природы 
элементов, входящих в систему, является попыт-
кой категоризации имеющихся объектов и одно-
временно направлена на отслеживание новых 
объектов, которые могут не попасть в соответ-
ствующую систему ввиду существенного отличия 
по основных признакам. 
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Трансграничное банкротства – это спец-
ифический вид процедуры банкрот-
ства, в котором присутствует иностран-

ный элемент, который может быть представлен 
иностранным кредитором, должником или ситуа-
цией, когда имущество, на которое обращено взы-
скание находится в иностранной юрисдикции или 
право требования возникло в иностранной юрис-
дикции.

Тема трансграничного банкротства является 
весьма сложной для российского права с точки 
зрения применения и исполнения, что особенно 
проявилось после введения рядом стран санкций 
против нашего государства. Тем не менее эти 
сложности вызывают повышенный профессио-
нальный интерес в юридическом сообществе, 
направленный на поиск и разработку правовых 
механизмов, способных преодолеть возникшие 
сложности. 

По своей сути проблемы в этой сфере можно 
разделить на внутренние и внешние. К первой 
группе относиться безусловное усложнение про-
цедуры банкротства для арбитражного управляю-
щего. В частности, одним из таких усложнений 
является идентификация иностранного креди-
тора, определение его организационно-правовой 
формы и соответственно возможности участия в 
банкротном процессе. Дополнительные сложно-
сти создает банальная обязанность извещения 
кредитора и должника. Также сложностью явля-
ется определение права требования, ведь порой 
сделки, заключаемые должником с иностранным 
кредитором или наоборот неизвестны россий-
скому праву.

Нужно отметить, что работа в банкротном 
процессе с иностранным участием является 
весьма трудозатратным делом. В случае ино-
странца должника сложным становиться вопрос 
поиска его активов и наполнение конкурсной 
массы.

Проблемой становиться полномочия арби-
тражного управляющего в иностранной юрисдик-
ции по реализацию обязанностей, возложенных 
на него законом. Необходимым становиться поиск 
возможностей по исполнению судебного поруче-
ния и оспаривании сделок в иностранной юрис-
дикции.

При параллельном банкротстве в различных 
государствах возникают сложности определения 
правовой юрисдикции, по которому нужно вести 
дело о банкротстве.

Внешними проблемами в трансграничном 
банкротстве являются возникновение ряда парал-
лельных производств при наличии имущества 
компании в нескольких иностранных юрисдик-
циях. Примером подобного является дело о бан-
кротстве компании KPNQuest имущество которой 

находилось в нескольких странах. Сама проце-
дура банкротств осуществлялась по законода-
тельству Дании так как именно там находился 
главный офис компании. Итогом стала продажа 
имущества компании по отдельности, что крайне 
снизило стоимость активов корпорации, что в 
конечном итоге привело к уменьшению конкурс-
ной массы [1].

В современной практике возникают про-
блемы с трансграничным банкротством, особенно 
когда речь заходит о неисполнении условий по 
обеспечительным средствам в контрактах или о 
зачете встречных требований. Подобные вопросы 
регулируются законодательством страны, где ини-
циирована процедура банкротства. Чтобы их 
решить, часто прибегают к использованию прин-
ципа lex fori, который помогает толковать нормы 
права в контексте местного законодательства [2].

Государства применяют два основных прин-
ципа для решения вопросов трансграничных бан-
кротств: универсальности и территориальности. 
Принцип универсальности предполагает, что при-
знание банкротства в одной стране автоматиче-
ски имеет юридическую силу и в других странах, 
что позволяет сократить количество необходимых 
процедур. В отличие от этого, принцип территори-
альности ограничивает действие решений о бан-
кротстве территорией одной страны, что ведет к 
необходимости проведения множественных про-
цедур в различных юрисдикциях, что создает 
определенные сложности, так как нужно учиты-
вать юрисдикцию, согласно которой будут разре-
шаться споры.

Также важно заметить, что в текущем рос-
сийском гражданском законодательстве отсут-
ствует специализированное регулирование вопро-
сов трансграничного банкротства. Это создает 
пробел в правоприменении и требует дополни-
тельного внимания к данной проблематике как на 
законодательном уровне, так и при практическом 
применении международных норм.

В 2013 году Президиум Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации рассмотрел 
дело банка СНОРАС, связанное с начатой в Литве 
процедурой банкротства. Судебные органы, по 
мнению Президиума ВАС РФ, должны были оце-
нить допустимость и действительность спорного 
зачета, опираясь на статью 1202 Гражданского 
кодекса РФ и нормы права страны, где проводится 
процедура банкротства. Данное положение под-
черкивает важность учета lex concursus, то есть 
законодательства места проведения банкротства, 
в трансграничных делах о банкротстве.

При банкротстве российских компаний с ино-
странным участием возникают сложности при 
оспаривании сделок с иностранцами, в частности, 
в установлении применимого права. Решение 
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этого вопроса обычно зависит от определения 
международной подсудности, которая может бази-
роваться как на месте регистрации должника, так 
и на местонахождении его активов, а также распо-
ложении центрального органа управления или 
центра основных интересов.

Юридическим основанием субсидиарной 
ответственности при трансграничном банкротстве 
является законодательно установленное факти-
ческое основание, которое проявляется в совер-
шении противоправного деяния. В российском 
праве субсидиарная ответственность имеет огра-
ниченный характер, в связи с четким перечисле-
нием круга оснований привлечения к ответствен-
ности, который, однако имеет тенденцию расши-
рения.

Причем согласно постановлению Пленума 
ВС РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, 
связанных с привлечением контролирующих 
должника лиц к ответственности при банкротстве» 
привлечение к субсидиарной ответственности 
контролирующего должника лица возможно лишь 
если его действия или бездействия привели к 
невозможности удовлетворения требований кре-
диторов, что и стало причинами объективного 
банкротства.

Субсидиарная ответственность за противо-
правное поведение в данной сфере по мнению Ю. 
Д. Жyкoвой наступает в связи с нарушением 
общего запрета, а именно доведения до банкрот-
ства [3].

Опуская механизм, критерии и основания 
привлечения к субсидиарной ответственности 
контролирующего должника лица к субсидиарной 
ответственности ввиду освещённости данного 
вопроса в иных главах нужно отметить, что в 
трансграничном банкротстве все осложняется 
процедурными моментами привлечения к ответ-
ственности ввиду того, что в различных правопо-
рядках по-разному трактуются обязанность 
подачи заявления о привлечении к ответственно-
сти.

Так, законодательство некоторых стран 
относит обязанность подачи заявления к внутри 
корпоративным отношениям в виду чего предла-
гают применять привязку lex societatis.

Иные государства относят этот вопрос к 
исключительному введенью закону о банкротстве, 
где исключительно у должника имеется правовой 
интерес.

Таким образом, предмет доказывания по 
спорам о привлечения к субсидиарной отнесенно-
сти по действующему российскому законодатель-
ству входит установление следующих обстоя-
тельств: момент возникновения обязанности по 
подачи заявления о признании должника банкрота 
и привлечения к субсидиарной отнесенности кон-
тролирующего должника лиц.

Не смотря на разность правопорядков и их 
взглядов по данному вопрос, даже в рамках стран 
ЕАЭС наблюдаются весомые различия.

В законодательстве республики Казахстан 
могут привлекать к субсидиарной ответственно-
сти только руководителей, учредителей, участни-
ков и должностных лиц за фиктивное банкротство, 
не обращение в суд с заявлением о банкротстве, 
непредставление информации и документации 
реабилитационному управляющему.

Таким образом можно говорить об существо-
вании в зарубежных правопорядках иной концеп-
ции, чем в российском законодательстве. Данный 
подход направлен не только на защиту интересов 
кредиторов от неправомерных действий контро-
лирующих должника лиц (Далее по тексту КДЛ), 
но и на саму их непосредственную защиту.

Установление исчерпывающего перечня 
оснований создает баланс интересов, направлен-
ных на поддержание независимости участников 
экономического оборота и подержание баланса 
интересов кредиторов и должника.

Резюмируя, нужно отметить, что в рамках 
действующего российского законодательства для 
привлечения КДЛ к ответственности по обязатель-
ствам должника необходимо доказать наличие 
вреда, наличие признаков КДЛ, противоправное 
действие или бездействие со стороны ответчика, 
наличие вины, наличие причино-следственной 
связи между действиями и вредом.

Таким образом, можно говорить, что нали-
чие различных концепций определения правовой 
природы института субсидиарной ответственно-
сти обуславливает специфику применения и 
сложности. 

На сегодняшний день привлечение ино-
странных лиц к субсидиарной ответственности 
осложняется в первую очередь санкционным 
полем и бойкотированием исполнения решений 
российского правосудия за рубежом.

Деление в рамках действующего норматив-
ного регулирования на дружественные и недруже-
ственные правопорядки также осложняет вопрос 
привлечения к субсидиарной отнесенности КДЛ. 

На сегодняшний день в России становиться 
весьма актуальной проблемой банкротства ино-
странных юридических лиц и привлечение КДЛ 
иностранцев, что обусловлено спецификой сегод-
няшней политической обстановки.

Также трудности возникают при исполнении 
решений арбитражных судов Российской Федера-
ции, что также связано с непризнанием россий-
ской юрисдикцией. При этом стоит отметить, что 
некоторые европейские правопорядки продол-
жают исполнять решения российских судов. 

В законодательстве Российской Федерации 
отсутствуют четко выраженные нормы, регулиру-
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ющие вопросы трансграничной несостоятельно-
сти. По результатам изучения различных подхо-
дов к правовому регулированию данного вопроса 
стало ясно, что российский Закон о банкротстве в 
большей степени опирается на территориальный 
принцип. Согласно этой модели, процедуры несо-
стоятельности инициируются в стране расположе-
ния активов должника. Что касается признания 
иностранных судебных решений о банкротстве, 
это возможно лишь на основе международных 
договоров или, в их отсутствие, на принципах вза-
имности. Хотя некоторые исследователи говорят 
о трансграничном влиянии российских процедур 
банкротства, на практике такое влияние оказыва-
ется довольно ограниченным. Реальное призна-
ние и исполнение российских судебных решений 
за рубежом зависит от решений соответствующих 
иностранных органов.

В Европейском Союзе (Далее по тексту ЕС) 
активно разрабатывается и внедряется доктрина 
модифицированного универсализма для управле-
ния процедурами несостоятельности. Согласно 
этой концепции, начальный процесс несостоя-
тельности должен инициироваться в той юрисдик-
ции, где расположен основной бизнес-интерес 
должника, что обычно отмечается как место 
основного ведения дел. При наличии специфиче-
ских требований от национальных органов или 
местных кредиторов, могут быть запущены вто-
ричные процедуры несостоятельности в других 
государствах членах ЕС. Данные вторичные про-
цессы направлены на защиту прав местных кре-
диторов, давая им возможность участвовать в 
делах, которые в противном случае могли бы 
влечь за собой значительные трудности и рас-
ходы из-за необходимости судиться заграницей. 
Законодательство ЕС запрещает перемещение 
должником его центрального делового интереса в 
другую страну с целью выбора более выгодной 
юрисдикции для процесса несостоятельности, что 
часто называют «forum shopping», важный эле-
мент защиты кредиторов от потенциального 
ущерба, который может возникнуть вследствие 
таких действий. Принятие модифицированного 
универсализма способствует унификации процес-
сов несостоятельности, минимизации раздро-
бленности дел и обеспечению большей ясности в 
определении компетентности судов и примени-
мого законодательства. В результате, данное 
регулирование улучшает защиту прав и интере-
сов всех участников несостоятельности, упрощая 
принятие решений в сложных международных 
ситуациях.

В российском законодательстве не уделя-
ется должного внимания вопросам, связанным с 
правомочиями арбитражных судов привлекать к 
ответственности директоров должника. Исследо-

вание законов и судебной практики показывает, 
что если процесс о банкротстве должника ведется 
в арбитражном суде России, то этот же суд также 
может привлечь директора к субсидиарной ответ-
ственности. При этом отсутствуют законодатель-
ные ограничения на привлечение к такого рода 
ответственности иностранных контролирующих 
лиц должника. Однако остаются неясными пер-
спективы признания за рубежом решений россий-
ских судов о привлечении к ответственности ино-
странных лиц, которые не попадают под юрисдик-
цию Российской Федерации. 

Законодательство Европейского Союза о 
банкротстве позволяет судам стран-членов при-
влекать к ответственности директоров компаний, 
подавших на банкротство, но только по обвине-
ниям, непосредственно связанным с самим делом 
о банкротстве. В контексте этой юридической 
рамки, если управляющий банкротством опреде-
ляет, что процесс будет более эффективен при 
рассмотрении в суде страны домицилия ответ-
ственного руководителя, то у него есть право ини-
циировать такое дело. Это возможно при условии, 
что национальное законодательство данной 
страны поддерживает такой подход и что на её 
территории уже открыто дело по международному 
банкротству компании. Это обеспечивает более 
гибкое управление процессом банкротства на 
международном уровне, допуская использование 
различных национальных юрисдикций для оценки 
и привлечения к ответственности ключевых участ-
ников банкротства.

Таким образом, резюмируя все выше сказан-
ное нужно отметит, что на сегодняшний день в 
отечественном законодательстве не сложилось 
единой концепции банкротства иностранных юри-
дических лиц и соответствующего привлечения к 
субсидиарной ответственности КДЛ. На сегодняш-
ний день действующее законодательство исходит 
исключительно из территориальной модели регу-
лирования трансграничной несостоятельности. 

В целом данный подход обусловлен объек-
тивными факторами, одним из которых является 
ограниченность исполнимости российского судеб-
ного решения за рубежом. При этом российские 
суды также не связаны обязанностью признания 
решения иностранных юрисдикций, которые при-
знаются либо на основании международного дого-
вора, либо – при отсутствии такового – на началах 
взаимности и международной вежливости.

В связи с этим, поскольку привлечение к суб-
сидиарной ответственности происходить в рамках 
возбуждённого дела о банкротстве, то примени-
мым законодательством подлежит исключитель-
ное российское законодательство, что согласу-
ется с принципом lex fori concursus при определе-
нии применимого права для разрешения соответ-
ствующей категории дел.
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Научный и практический интерес пред-
ставляют вопросы, касающиеся 
защиты прав потребителей при оказа-

нии транспортных услуг в условиях технологиче-
ского развития, связываемого в том числе с циф-
ровизацией транспортной отрасли.

Статистические данные, содержащиеся в 
Государственном докладе Роспотребнадзора 
«Защита прав потребителей в Российской Феде-
рации в 2023 году» (раздел «Транспортные 
услуги»), свидетельствуют о том, что 2023 году в 
территориальные органы Роспотребнадзора 
поступило 13 тыс. 410 обращений от граждан-по-
требителей. Данный показатель на 14% ниже, чем 
в 2022 году, в то же время отмечается положи-
тельная тенденция – увеличение доли в общем 
количестве обращений, поступивших непосред-
ственно от самих граждан-потребителей, что 
может говорить о возрастании потребительской 
активности.  

Необходимо отметить программные доку-
менты, оказывающие непосредственное влияние 
на развитие рассматриваемых отношений и их 
правового регулирования, к числу которых отно-
сятся:

Стратегия государственной политики Рос-
сийской Федерации в области защиты прав потре-
бителей на период до 2030 года (утверждена рас-
поряжением Правительства России от 28 августа 
2017 года № 1837-р);

Транспортная стратегия Российской Феде-
рации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 
года (утверждена распоряжением Правительства 
России от 27 ноября 2021 года № 3363-р).

Можно отметить в целом положительную 
динамику развития транспортной отрасли в нашей 
стране, о чем может свидетельствовать, в частно-
сти увеличение скорости движения транспортных 
средств, повышение уровня комфорта пассажи-
ров. 

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-7-299-303
NIION: 2018-0076-7/24-726
MOSURED: 77/27-023-2024-7-726
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Технологическое развитие транспортной 
отрасли требует соответствующего уровня право-
вого обеспечения, что влечет ускоренное разви-
тие нормативной правовой базы. При этом изме-
нения законодательства способствуют обеспече-
нию реализации прав граждан-потребителей на 
информацию, качество и безопасность оказывае-
мых транспортных услуг, на возмещение убытков 
(вреда).

Примером соответствующего законодатель-
ного акта является Федеральный закон от 29 дека-
бря 1922 г. № 580-ФЗ (вступил в силу с 1 сентября 
2023 года) «Об организации перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси в Российской Феде-
рации, о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации». 

Данным Законом в том числе предусмотрена 
необходимость урегулирования деятельности 
агрегаторов (служб заказа), которые должны при-
нимать участие в урегулировании споров и нести 
ответственность за причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу пассажира.

Кроме того, в соответствии с этим законода-
тельным актом на региональном уровне пред-
усмотрено ведение ряда реестров: реестра пере-
возчиков (помимо прочего содержащего информа-
цию о предоставлении перевозчикам соответству-
ющего разрешения); реестра такси; реестра 
служб заказа такси.

В свою очередь на федеральном уровне 
предусмотрено действие Федеральной государ-
ственной информационной системы «Такси», 
содержащей информацию о перевозчиках и служ-
бах заказа такси.

Как видно, рассматриваемый Федеральный 
закон носит комплексный характер, что харак-
терно для транспортного законодательства в 
целом. Данное обстоятельство отмечается в юри-
дической науке. Так, Н.М. Коршунов к числу ком-
плексных отраслей законодательства отнес в том 
числе транспортное законодательство. [1, с. 37; 
237, 238]. Комплексный характер транспортного 
законодательства, в свою очередь, не может не 
оказывать комплексного воздействия на отноше-
ния в области защиты прав потребителей в части 
оказания транспортных услуг.

Под влиянием норм частного и публичного 
характера формируется правовой статус потреби-
теля. В.В. Долинская справедливо обращает вни-
мание на «межотраслевой комплексный характер 
статуса потребителя, что выражается в том числе 
в наличии специального комплексного закона и 

соответствующих норм в актах (включая кодифи-
цированные) публичного и частного права разной 
отраслевой принадлежности» [2, с. 14].  

Применительно к блоку законодательства о 
защите прав потребителей помимо прочего необ-
ходимо учитывать, что нормы специальных зако-
нов имеют приоритет по отношению к нормам 
Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 
г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее 
- Закон о защите прав потребителей), что находит 
непосредственное отражение в материалах 
судебной практики. 

Так, в п. 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмо-
трении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей» отмечается, что отно-
шения в области защиты прав потребителей регу-
лируются Гражданским кодексом РФ (далее - ГК 
РФ), Законом о защите прав потребителей, дру-
гими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

В п. 2 данного судебного акта применительно 
к ряду договоров, в том числе договору перевозки 
обращено внимание судов на то, что к отноше-
ниям, возникающим из таких договоров, Закон о 
защите прав потребителей применяется в части, 
не урегулированной специальными законами.

В системе законодательства, касающегося 
реализации и защиты прав потребителей, важная 
роль отводится подзаконным нормативным пра-
вовым актам. Транспортными уставами и кодек-
сами предусмотрено утверждение соответствую-
щих правил перевозок пассажиров, багажа, грузо-
багажа. В настоящее время происходит активное 
обновление данных правил, в том числе отражаю-
щее процесс цифровизации транспортной отрасли 
и непосредственно затрагивающее область 
защиты прав потребителей транспортных услуг.

В целом процесс цифровизации транспорт-
ной отрасли, в частности способствует обеспече-
нию реализации таких прав граждан-потребите-
лей, как: право на информацию об исполнителе и 
оказываемых им услугах; право на качество ока-
зываемых услуг; право на безопасность оказывае-
мых услуг; право на возмещение убытков (вреда); 
право на защиту в случае нарушения прав потре-
бителя (в административном либо судебном 
порядке).

Можно выделить, в частности следующие 
направления цифровизации транспортной 
отрасли, непосредственно связанные с реализа-
цией и защитой прав потребителей по договорам 
перевозки:
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– информационное обеспечение потребите-
лей транспортных услуг с помощью соответ-
ствующих цифровых ресурсов;

– электронное (цифровое) взаимодействие 
заказчика (потребителя) и исполнителя при 
заключении договоров об оказании транс-
портных услуг; оформление перевозочных 
документов в электронной форме.
Граждане-потребители, заключающие дого-

воры перевозки, как и граждане-потребители при-
менительно к области защиты прав потребителей 
в целом имеют возможность применения цифро-
вых технологий при реализации административ-
ного и судебного порядка защиты принадлежащих 
им прав.

Вышесказанное можно проиллюстрировать 
соответствующими примерами. 

Так, согласно п. 2 ст. 786 ГК РФ заключение 
договора перевозки пассажира удостоверяется 
билетом, а сдача пассажиром багажа багажной 
квитанцией. При этом формы билета и багажной 
квитанции устанавливаются в порядке, предусмо-
тренном транспортными уставами, кодексами и 
иными законами.

Например, согласно ч. 4 ст. 20 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» по общему правилу 
допускается использование билетов, багажной 
квитанции и квитанции на провоз ручной клади с 
указанием части или всех реквизитов в электрон-
ном виде.

В соответствии с п. 14 Правил перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорож-
ным транспортом, утвержденных приказом Мин-
транса России от 5 сентября 2022 г. № 352 (далее 
– Правила), оформление проездных документов 
(билетов) на поезда дальнего следования произ-
водится в том числе через официальный сайт 
владельца инфраструктуры в сети «Интернет», 
официальный сайт перевозчика в сети «Интер-
нет» или иной веб-ресурс, а также специализиро-
ванное приложение к индивидуальным мобиль-
ным устройствам с резервированием мест с помо-
щью автоматизированной системы.

Оформление проездных документов (биле-
тов) на поезда пригородного сообщения произво-
дится помимо прочего путем валидации бескон-
тактных смарт-карт (в том числе социальных 
карт), транспортных карт, платежных карт (вклю-
чая использование технологии проведения бес-
контактного платежа) или электронных устройств 
с использованием автоматизированных систем (п. 
36 Правил).

Рассматриваемые Правила включают специ-
альный раздел IX, посвященный особенностям 
перевозок пассажиров с использованием элек-
тронных проездных документов (билетов), бес-
контактных смарт-карт, банковских карт или элек-
тронных устройств.

Следует отметить, что электронные билеты 
сами по себе обеспечивают реализацию права 
потребителей на информацию (большая инфор-
мативность электронных билетов по сравнению с 
обычными). Например, в электронных билетах, 
которые пассажиры могут оформить с помощью 
мобильного приложения «РЖД Пассажирам», 
указываются в том числе:

– номер поезда, вагона и места, время, дата и 
станция отправления, адрес вокзала отправ-
ления, часовой пояс, время в пути;

– тариф и класс обслуживания, сервисы в 
вагоне и поезде, дополнительные услуги;

– документ, который нужно предъявить прово-
днику, отведенное на посадку время, время 
прибытия поезда на станцию назначения, 
необходимость визы в случае пересечения 
границы и т.д.
Особое внимание в современных условиях 

отводится вопросу обеспечения социальной 
защиты отдельных категорий пассажиров, в част-
ности лиц с ограниченными возможностями (пас-
сажиров-инвалидов, малоподвижных граждан и 
т.д.).

Необходимо обратить внимание на то, что в 
соответствии с п. 8 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рас-
смотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей» права и законные 
интересы граждан, имеющих право на государ-
ственную социальную помощь и использующих в 
ходе ее реализации товары или услуги, подлежат 
защите в порядке, предусмотренном законода-
тельством о защите прав потребителей. Соответ-
ствующие требования могут быть предъявлены в 
том числе к исполнителю услуг.

Согласно ч. 2 ст. 21.1 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ (с изм.) «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» владельцем объекта 
транспортной инфраструктуры должны быть обе-
спечены условия доступности для инвалидов 
перевозок автомобильным транспортом наравне 
с другими пассажирами, в том числе возможность 
реализации их права на получение информации с 
использованием соответствующих технических 
средств.

Аналогичные нормы, касающиеся перевоз-
чиков и владельцев инфраструктуры, содержатся 
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также, например, в п. 4 Правил перевозок пасса-
жиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом, утвержденных приказом Минтранса 
России от 5 сентября 2022 г. № 352.

Примером задействования транспортной 
инфраструктуры при информационном обеспече-
нии пассажиров является оборудование вокзаль-
ных комплексов справочными видеотерминалами, 
поддерживающими технологию обслуживания 
слабослышащих пассажиров. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 утвер-
ждена государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда». С целью реализа-
ции права потребителей на качество оказывае-
мых услуг предусматриваются пассажирские 
вагоны со специализированным купе для маломо-
бильных пассажиров. Для такой категории граж-
дан существует возможность оформления заявки 
на перевозку в специализированных купе в кассах 
железнодорожных вокзалов в режиме онлайн на 
официальном сайте ОАО «РЖД». Сведения, 
необходимые для оформления электронных биле-
тов на специализированные места для инвалидов 
в поездах дальнего следования, интегрируются из 
государственной информационной системы (ГИС) 
«Федеральный реестр инвалидов».

В настоящее время пассажиры, относящи-
еся к федеральным льготным категориям граждан 
(инвалиды, ветераны, лица, подвергшиеся радиа-
ции) и сохранившие право на получение социаль-
ной услуги по бесплатному проезду на пригород-
ном железнодорожном транспорте, имеют право 
на приобретение безденежные билетов на приго-
родные поезда дистанционно – в мобильном при-
ложении «РЖД Пассажирам».

Следует отметить, что процесс цифровиза-
ции транспортной отрасли, активными участни-
ками которого выступают Минтранс России, Мин-
цифры России, связан с усилением администра-
тивно-правового регулирования. 

В то же время необходимым видится под-
держание баланса частноправового и публич-
но-правового регулирования отношений в рассма-
триваемой области с учетом того, что граждан-
ско-правовой договор перевозки является юриди-
ческим фактом, из которого возникают обяза- 
тельственные правоотношения между граждани-
ном-потребителем и перевозчиком.

Показательным применительно к соотноше-
нию частноправового и публично-правового регу-
лирования в области защиты прав потребителей в 
нынешних условиях является пример понятия 
национальной системы защиты прав потребите-

лей как совокупности государственных органов 
(органов местного самоуправления) и обществен-
ных объединений, участвующих в защите прав 
потребителей.

Гражданин-потребитель в данной системе 
рассматривается исключительно как объект 
защиты. Договорные отношения вынесены за 
рамки национальной системы защиты прав потре-
бителей. Представляется, что в широком понима-
нии к субъектам данной системы следует отно-
сить как граждан-потребителей, так и их контра-
гентов - предпринимателей (в нашем случае пере-
возчиков), от которых непосредственно зависит 
как реализация прав граждан-потребителей, так и 
эффективность их защиты. 

Особо следует сказать о праве потребите-
лей на просвещение в условиях цифровизации.

Автором ранее отмечалось, что одновре-
менно с повышением финансовой и цифровой 
грамотности граждан-потребителей представля-
ется актуальным говорить о повышении потреби-
тельской грамотности в целом (которая в части 
защиты прав потребителей охватывает как финан-
совую, так и цифровую грамотность). Можно кон-
статировать, что в настоящее время созданы 
широкие возможности для повышения потреби-
тельской грамотности (в том числе в рамках само-
образования). Огромный объем информации, 
непосредственно касающейся граждан-потреби-
телей, создает благоприятные условия для того, 
чтобы потребители могли самостоятельно разо-
браться с тем, какие права им принадлежат, и 
каким образом данные права следует защищать.

Главным в нынешней обстановке видится 
наличие у потребителей желания приобретать 
соответствующие знания и, что не менее важно, - 
желания отстаивать свои права. Речь идет о 
потребительской активности [3].

В то же время в научной литературе подчер-
кивается наличие проблемы, касающейся уровня 
правовой грамотности граждан-потребителей. 
Так, Т.Т. Алиев отмечает, что «одной из главных 
проблем остается недостаточная правовая гра-
мотность населения в вопросах защиты собствен-
ных прав, в том числе, и своих прав как потребите-
лей» [4, с. 68].

В рамках программы «Потребительская гра-
мотность» целесообразно было бы обратить 
больше внимания на частноправовые аспекты 
рассматриваемых отношений и их правового регу-
лирования, в том числе показывать место и роль 
самого гражданина-потребителя как субъекта 
гражданско-правовых договорных отношений при 
реализации и защите принадлежащих ему прав. 
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Рынок российского страхования жизни 
является весьма новым и перспектив-
ным [6]. По прогнозам аналитиков, к 

2025 году размер ежегодно вносимых страховате-
лями страховых премий вырастет до 2.5 трлн, что 

в сравнении с 2021 годом составит рост почти на 
40%. Более того, доля страхования жизни в числе 
всех страховых продуктов увеличится с 29% до 
33%. Все эти данные показывают, что рост рынка 
будет увеличивать количество правовых сложно-
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стей в том числе и в тех вопросах, которые подни-
мались в ходе рассмотрения данной работы. Если 
указанные проблемы не разрешать, а оставлять 
их решение для будущих поколений законодате-
лей, то все они будут скатываться в огромный 
снежный ком и в один момент могут привести к 
серьезным последствиям. Страховщики посто-
янно внедряют новые технологии, модели страхо-
вания и генерируют новые программы страхова-
ния жизни и здоровья граждан, что влечет за 
собой необходимость постоянного изменения 
законодательства для формирования не только 
финансовой, но и правовой устойчивости страхо-
вого рынка. 

В данный момент в Российской Федерации 
рынок страхования жизни уже не просто является 
способом дополнительного заработка для банков-
ских организаций, но фактически стал самостоя-
тельным и практически полностью автономно 
функционирующим рынком финансовой сферы. 
Ввиду постоянного развития данного рынка, а 
также совершенствования страховых продуктов, 
программ страхования, продаваемых страховыми 
компаниями, есть необходимость в постоянном 
отслеживании и контроле за соблюдением Стра-
ховщиками законодательства в области страхо-
вого права. 

Текущая экономико-правовая ситуация в РФ 
показывает, что рынок страхования далек от 
совершенства не только с точки зрения разра-
ботки финансовых продуктов, но и с точки зрения 
их правового регулирования. 

Одной из ключевых проблем в области стра-
хования жизни является наследование страховых 
выплат по договорам личного страхования. Одна 
из ключевых проблем заключается в применении 
положений наследственного права к произведе-
нию страховых выплат в отношении выгодоприоб-
ретателей застрахованного лица. Это, в свою оче-
редь, влечет за собой возникновение как досудеб-
ных, так и судебных споров, что перегружает и так 
весьма занятую различными мелкими спорами 
судебную систему.

Проводя анализ проблем, присущих вопро-
сам произведения страховых выплат в совокупно-
сти с их наследованием, стоит их конкретизиро-
вать и структурировать. Так, среди указанных про-
блем можно выделить следующие [7]:

– Проблема с исключением из объема страхо-
вания и правовая неопределенность слу-
чаев, при которых в страховой выплате 
может быть отказано;

– Проблема определения размера долей в 
страховой выплате наследников, связанная 
с неправильным толкованием норм ГК РФ [2] 
о личном страховании [5];

– Проблема с выплатой дополнительного 
инвестиционного дохода в будущем, возник-
шая после введения санкций в отношении 
РФ после 24.02.2022;

– Проблема произведения страховой выплаты 
при невозможности предоставления выгодо-
приобретателем определенных и необходи-
мых документов в адрес страховщика.
Проанализировав актуальные правовые 

ситуации и казусы, а также рассмотрев матери-
алы судебной практики, нами были сделаны 
выводы о наличии действительно существенных 
проблем в области российского страхования 
жизни. Указанные проблемы нередко влекут за 
собой правовые неопределенности как в приме-
нении норм права между участниками правоотно-
шений в области страхования жизни, так и в слу-
чаях обращения участников спорных правоотно-
шений в органы судебной власти. Последние, в 
свою очередь, нередко допускают ошибки в дан-
ной области правоприменения и без позиций 
вышестоящей инстанции в лице Верховного Суда 
РФ не могут правильно применить нормы права.

Для разрешения первой правовой про-
блемы, именуемой как «Проблема с исключением 
из объема страхования и правовая неопределен-
ность случаев, при которых в страховой выплате 
может быть отказано», необходимо сформиро-
вать комплексный подход, формирующий логиче-
скую цепочку при каких именно ситуациях Стра-
ховщик вправе отказывать в произведении стра-
ховых выплат [8]. В данном случае, предлагаем 
закрепить следующую причинно-следственную 
связь между событием и его причиной: 

– Событие наступило в результате соверше-
ния противоправного деяния со стороны 
застрахованного лица;

– Событие наступило в результате алкоголь-
ного опьянения застрахованного лица;

– Событие наступило в результате самоубий-
ства застрахованного лица в любой период 
действия договора страхования;

– Событие наступило в результате болезни 
застрахованного лица, имевшейся у него до 
заключения договора страхования и о кото-
рой застрахованное лицо не известило 
Страховщика при заключении договора 
страхования.
Предлагаем закрепить данные исключения 

из объема страхования на уровне указания Цен-
трального Банка РФ, чтобы исключения имели 
под собой материально-правовое обоснование и 
споры, схожие тем, что были проанализированы в 
разделе, посвященном судебной практике, более 
не возникали в правовом поле.

Для разрешения второй проблемы необхо-
димо вновь обратиться к Концепции развития 
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положений части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре страхования» 
(одобрена решением Совета при Президенте РФ 
по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства от 25.09.2020 N 202/
оп-1/2020). Как указывали авторы данной концеп-
ции, решение данного правового вопроса лежит 
на поверхности и заключается в следующем: в 
статье 934 ГК РФ необходимо указать, что к пра-
воотношениям выгодоприобретателей по догово-
рам личного страхования жизни и здоровья, полу-
чившим право на страховую выплату за счет 
наследственных правоотношений, не применя-
ются положения раздела V ГК РФ [2]. Право на 
получение указанной страховой выплаты не 
должно передаваться выгодоприобретателю по 
наследству, так как указанные правоотношения 
должны лежать в правовой плоскости. В таком 
случае, никаких подобных споров на практике воз-
никать не будет. С учетом договорного, а не 
наследственного характера отношений между 
выгодоприобретателем по договору личного стра-
хования и страховщиком следует указать в статье 
934 ГК РФ, что договором личного страхования, 
заключенным на случай смерти страхователя 
(застрахованного лица), могут быть назначены 
выгодоприобретатели нескольких очередей. В 
этом случае, если выгодоприобретатель умирает 
ранее страхователя (застрахованного лица) либо 
его назначение признается недействительным, 
договор считается заключенным в пользу выгодо-
приобретателя следующей очереди. В случае 
назначения выгодоприобретателей нескольких 
очередей договором могут быть предусмотрены 
также иные основания удовлетворения требова-
ний выгодоприобретателей последующих очере-
дей [9]. Фактически, стоит согласиться с позицией 
Совета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодатель-
ства и отказаться от использования классического 
установления в качестве выгодоприобретателем 
наследника застрахованного лица по закону. 
Логичнее взять зарубежную модель, в рамках 
которой Страхователь может самостоятельно 
назначить несколько очередей и подочередей [10] 
среди потенциальных выгодоприобретателей и 
установить, кто может получить данную страхо-
вую выплату и при каких условиях. Фактически 
можно сформировать возможности назначения 
подусловий для приобретения страховой выплаты, 
аналогичные предусмотренным статьями 1138 и 
1139 ГК РФ в части назначения обязанности по 
исполнению завещательного отказа (легата) или 
завещательного возложения соответственно. 
Главное, что необходимо вывести указанные 
выплаты из наследования по следующим причи-
нам:

– Возложение завещательного отказа или 
завещательного возложения в условиях дей-
ствия именно наследственного права будет 
неправомерно, так как наследник должен 
иметь возможность выбора. Исполнение или 
неисполнение легата или завещательного 
возложения в рамках именно получения 
страховой выплаты не будет обязывать 
наследника исполнять указанные наслед-
ственные обязанности в рамках всей наслед-
ственной массы, что будет соответствовать 
принципу разделения договорных и наслед-
ственных правоотношений, к которому в 
конечном итоге и должно прийти российское 
законодательство в вопросах страховых 
выплат;

– Право на обязательную долю в наследстве в 
соответствии со ст. 1149 ГК РФ не должно 
распространяться на страховую выплату, так 
как сама цель договора страхования жизни 
– обеспечение интереса конкретной группы 
лиц, т.е. выгодоприобретателей по договору 
страхования на случай непредвиденных 
жизненных обстоятельств в случае смерти 
гражданина [11];

– Со страховой выплаты невозможно будет 
требовать исполнения обязательств перед 
кредиторами наследодателя [12], что также 
будет обеспечивать волю застрахованного 
лица по договору на обеспечение интересов 
его членов семьи;

– Появится возможность более быстрого полу-
чения наследственной выплаты, минуя 
подачу заявления на вступление в наслед-
ство и ожидание более чем 6 месяцев с 
момента смерти застрахованного лица, что 
позволит минимизировать судебные споры в 
данном вопросе. Это также будет способ-
ствовать и разрешению четвертой обозна-
ченной автором работы проблемы наследо-
вания страховых выплат.
Теперь рассмотрим третью проблему в 

вопросах получения дополнительного инвестици-
онного дохода. В данном случае, предлагается 
изменить конструкцию в рамках получения ДИД 
по договорам инвестиционного страхования 
жизни. В данный момент, ст. 26 Закона РФ «Об 
организации страхового дела» формирует у Стра-
ховщика не обязанность, а право на выплату 
дополнительного инвестиционного дохода. Это, в 
свою очередь, формирует возможность у Стра-
ховщика не производить выплату ДИД, так как в 
соответствии с п.6 ст. 10 Закона об организации 
страхового дела в РФ предусмотрено, что Стра-
ховщик не обязан, а может выплачивать дополни-
тельный инвестиционный доход в дополнение к 
страховой выплате. Это ведет к тому, что в некото-
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рых договорах страхования, предусматривающих 
наличие гарантированного получения дополни-
тельного инвестиционного дохода, Страховщик 
может попросту не выплачивать ДИД, так как 
самостоятельно его определяет. Определяя его 
самостоятельно, Страховщик связывает его полу-
чения и выплату с получением самим Страховщи-
ком дохода от своей же инвестиционной деятель-
ности. Создается определенный правовой диссо-
нанс, при котором страхователям гарантируется 
выплата, однако фактически она таковой не явля-
ется. Для разрешения данной проблемы, на наш 
взгляд, необходимо в целом отказаться от прак-
тики заключения подобной договорной конструк-
ции как инвестиционное страхование жизни. 
Например крупнейший на данный момент Стра-
ховщик по страхованию жизни – ООО «Сбербанк 
страхование жизни», в соответствии с рейтингом 
экспертной компании RaExpert [14], находящийся 
на втором месте в списке крупнейших Страховщи-
ков РФ, уступающий первое место в рейтинге 
только Страховщику с универсальной лицензией, 
т.е. имеющему право на все остальные виды стра-
ховой деятельности за исключением страхования 
жизни – АО «СОГАЗ», отказался от практики 
заключения договора инвестиционного страхова-
ния жизни в апреле 2023 [15]. На замену данному 
продукту страхования постепенно приходит абсо-
лютно новый продукт – долевое страхование 
жизни, законодательное закрепление которого 
произойдет с 01.01.2025 года. Здесь важно пони-
мать, что для заключения данных договоров необ-
ходимы не только законодательные изменения, 
которые уже приняты и ожидают вступления в 
силу, но и разработка новых указаний ЦБ РФ, ана-
логичные указаниям 5055-у [3] и 5968-у, действую-
щих в отношении договоров, предусматривающих 
возможность получения дохода от инвестицион-
ной деятельности страховщика. Фактически, ЦБ 
РФ удалось продвинуть свою идею по постепен-
ному отказу от договоров инвестиционного стра-
хования жизни, которые фактически продавались 
в банках под видом договоров банковского вклада. 
По таким продуктам клиенты, в большинстве слу-
чаев, не понимали, что доходность зависит от 
инвестиционной деятельности страховщика, а 
разобраться самостоятельно в 30-40 страницах 
договора страхования, правил страхования и 
иных приложений, не обладая юридическим или 
финансовым образованием, практически невоз-
можно. Чтобы решить данную проблему, вносить 
какие-либо изменения в действующее законода-
тельство в отношении ИСЖ большого смысла уже 
нет, так как продукт уже фактически себя изжил. 
Во избежания проблем с выплатой дополнитель-
ного инвестиционного дохода в будущем выгодо-
приобретателям застрахованного лица, Банку 

России необходимо следить за исполнением 
Страховщиком своих обязанностей в данной 
сфере и закрепить на уровне собственных норма-
тивных актов, что Страховщик обязан выплатить 
ДИД в случае получения дохода от инвестицион-
ной деятельности. Фактически ЦБ РФ может раз-
работать указание, аналогичное Положению 
Банка России от 16.11.2021 №781-П «О требова-
ниях к финансовой устойчивости и платёжеспо-
собности страховщиков» [4], в рамках которого 
Страховщики предоставляют отчетность о сфор-
мированных страховых резервах, инвестировании 
их, а также о количестве заключенных договоров 
страхования. ЦБ РФ может даже не разрабаты-
вать новое Положение, а внести изменения в дей-
ствующее и обязать Страховщиков информиро-
вать Банк России о получении ими дохода от инве-
стиционной деятельности после разблокировки 
финансовых коммуникаций и снятия санкций с 
Национального расчетного депозитария. Также 
необходимо добавить обязанность Страховщика 
известить страхователя или его наследников о 
начислении дополнительного инвестиционного 
дохода по договору и произвести его выплату в 
разумные сроки. В случае, если Страховщик от 
этой обязанности будет уклоняться, то ЦБ РФ 
сможет привлекать к ответственности Страхов-
щика в рамках административного судопроизвод-
ства.

Касательно четвертой, т.е. последней обо-
значенной проблемы, необходимо разработать 
четкий перечень документов, необходимых для 
произведения выплат в рамках договоров страхо-
вания жизни. В данном контексте, с учетом пред-
ложений, сформированных в предложениях по 
разрешению второй проблемы наследования 
страховых выплат, учитываем, что по будущим 
договорам страхования не будет применяться 
порядка наследственных отношений, предусмо-
тренный разделом V ГК РФ. Предлагаем закре-
пить перечень документов на уровне Указания ЦБ 
РФ и указать в нем, что Страховщик вправе требо-
вать от наследника застрахованного лица следу-
ющие документы:

– В рамках договора инвестиционного страхо-
вания жизни и договора накопительного 
страхования жизни – заявление на страхо-
вую выплату в установленной форме, доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя 
(обозначим, что это необязательно паспорт 
гражданина РФ, это может быть и паспорт 
гражданина иного государства, а также 
любой иной документ, позволяющий убе-
диться в том, что перед Страховщиком нахо-
дится именно то лицо, которое названо выго-
доприобретателем). Последним документом 
необходимо обозначить реквизиты банков-
ского счета выгодоприобретателя;



308

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

– По договорам, заключенным в целях обеспе-
чения кредитного договора Страхователя – 
заявление на страховую выплату, документ, 
удостоверяющий личность, реквизиты бан-
ковского счета выгодоприобретателя, а 
также справка из банка, отображающая 
остаток размера задолженности по кредит-
ному договору.
Ввиду отступления от принципа наследова-

ния страховых выплат в рамках раздела V ГК РФ, 
иные документы более не потребуются от выгодо-
приобретателей, фактически лицо сможет насле-
довать денежные средства значительно быстрее, 
и воля умершего застрахованного лица будет 
исполняться быстрее и качественнее. Количество 
судебных споров в вопросах произведения стра-
ховых выплат значительным образом удастся 
снизить, тем самым это приведет к:

– Снижению юридических и материальных 
издержек со стороны страховых компаний и 
выгодоприобретателей по договорам стра-
хования;

– Произойдет определенного рода разгрузка 
судебной системы, что будет вызвано сни-
жением общего количества судебных спо-
ров. Суды смогут сосредоточиться на разре-
шении более сложных вопросов.
Указанные изменения возможно распро-

странить не только на договоры, заключенный в 
целях обеспечения рисков, связанных с жизнью и 
здоровьем гражданина, но и распространить на 
все другие виды страхования, по которым выгодо-
приобретателем выступает физическое лицо [9]. 
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В силу ряда объективных причин земель-
ные ресурсы являются ограничен-
ными, что делает удовлетворение 

интересов различных субъектов экономического 
оборота сложной задачей. В то же время монопо-
лия частных собственников не должна быть пре-
пятствием на пути активного экономического раз-
вития. По справедливому замечанию И.А. Покров-
ского [6], лишь правом собственности «мог бы 
удовлетвориться только разве самый примитив-
ный экономический быт». Необходимость суще-
ствования в современном гражданском обороте 
такого вида ограниченных вещных прав как серви-
тут не вызывает сомнений. 

Сервитут представляет собой ограниченное 
вещное право, которое дает возможность не соб-
ственнику пользоваться чужим недвижимым иму-
ществом. В соответствии с ч. 1 ст. 274 ГК РФ [1] 
лицо, являющееся собственником недвижимого 
имущества, вправе требовать у собственника 
соседнего участка предоставления права пользо-
вания этим участком. Установление сервитута 
допустимо только в случае, если отсутствуют 
иные способы гарантировать лицу возможность 
пользоваться его имуществом. Одним из осново-
полагающих правил, связанных с установлением 
сервитута, является рациональное, экономически 
целесообразное и наименее обременительное 
использование имущества собственника. 

Принимая во внимание значимость сервиту-
тов для гражданского оборота, необходимо уде-
лить должное внимание детальному регулирова-
нию данного института в ГК РФ.  На данный 
момент лишь несколько статей ГК РФ закрепляют 
нормы, касающиеся установления сервитута, его 
видов. Однако такое положение дел представля-
ется не вполне разумным в условиях рыночной 
экономики. 

Преимущество сервитутных правоотноше-
ний, как уже отмечалось ранее, состоит, прежде 
всего в их стабильности, неслучайно вещное 
право характеризуется именно статикой отноше-
ний, а не динамикой, в отличие от обязательствен-
ного. А именно, новый собственник недвижимой 
вещи может прекратить предшествующие обяза-
тельственные правоотношения, в то время как 
применение категории ограниченных вещных 
прав возлагает на стороны обязанность по дости-
жению согласия. Определяя круг сервитутов, 
необходимых в гражданском законодательстве, 
важно учитывать реальные потребности экономи-
ческого оборота. Безусловно, не все вопросы, свя-
занные с пользованием землей, могут быть 
решены при помощи обязательственно-правовых 
механизмов. 

Положения ГК РФ не закрепляют все воз-
можные виды сервитутов, которые направлены на 
наиболее полное удовлетворение прав сервитуа-
рия, что означает открытость данного перечня. В 
свою очередь, открытый перечень сервитутов 
позволяет установить сервитут, не предусмотрен-
ный законом, что создает правовую неопределен-
ность. Узкий перечень сервитутов мешает эффек-
тивному регулированию вещных прав. 

В Концепции развития гражданского законо-
дательства [3] предложены изменения такого 
института вещного права как сервитут. Данные 
изменения делают перечень сервитутов закры-
тым, не допуская создания не предусмотренных 
законом видов, а также содержится более деталь-
ное регулирование правоотношений, связанных с 
сервитутом. Представляется, что при определе-
нии перечня сервитутов необходимо исходить из 
практических потребностей. Так, например, при 
необходимости использования чужой недвижимо-
сти для каких-либо целей и при отсутствии согла-
сия собственника, институты обязательственного 
права не способны удовлетворить возникшую 
потребность.  В таком случае эффективным будет 
использование конструкции ограниченных вещ-
ных прав. 

Положения ГК РФ, регулирующие сервитут-
ные правоотношения, сформулированы таким 
образом, что изначально предполагается, что сер-
витут – это не добровольное предоставление воз-
можности пользоваться недвижимостью, а право 
требовать такого предоставления. Однако с точки 
зрения классического подхода к гражданскому 
праву, представляется необходимым увеличение 
объема добровольности и поддержка частной 
инициативы в вопросе установления сервитута. 
Так, если собственник будет получать соразмер-
ную компенсацию за предоставление сервитута, 
его мотивация предоставить такое право повы-
сится. Предполагается, что необходимо расши-
рить возможности для свободы усмотрения сто-
рон будущих сервитутных правоотношений. Без-
условно, должно остаться место и для принуди-
тельного установления сервитута, например, в 
случае, если речь идет о праве прохода и проезда, 
проведении коммуникаций. 

Российскому правопорядку свойственны 
преимущественно земельные сервитуты, и исклю-
чительно положительные. Такое положение дел 
не в полной мере отвечает условиям современ-
ного экономического оборота, так как в обществе 
существует запрос на использование отрицатель-
ных сервитутов, например, права на вид и на свет, 
а также запрет определенных действий [9]. Отри-
цательные сервитуты, в отличие от положитель-
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ных, требуют от собственника недвижимости не 
пассивного претерпевания воздействия на свою 
вещь, а напротив, воздержание от активных дей-
ствий. К примеру, лицу принадлежит земельный 
участок и строение на нем с видом на море, оно 
готово за определенную плату обременить 
земельный участок между своим зданием и морем 
с целью не загораживать вид, однако при помощи 
имеющихся правовых конструкций сделать это не 
представляется возможным. Лакуна в законода-
тельстве приводит к ситуации, когда потребность 
применения правовой нормы существует, а воз-
можность применения на практике отсутствует. 
Тем не менее, закрепление в российском праве 
так называемого сервитута вида отвечает потреб-
ностям экономического оборота [4]. Сам земель-
ный участок и вид, который открывается из объ-
екта недвижимости прочно связаны, соответ-
ственно вид является постоянной характеристи-
кой, которую нельзя не учитывать при определении 
рыночной стоимости недвижимости. 

Безусловно, вид нельзя считать самостоя-
тельным элементом гражданского оборота, тем не 
менее, данная характеристика объекта недвижи-
мости существенным образом влияет на ценоо-
бразование. 

Таким образом, появление возможности 
применения такой правовой конструкции, как сер-
витут вида позволяет решить вопрос определения 
стоимости земельного участка, а также обезопа-
сит нового собственника от уменьшения стоимо-
сти объекта недвижимости в связи с изменением 
вида. 

В российском праве не развита конструкция 
отрицательных сервитутов [5]. Помимо весьма 
популярного сервитута вида, интерес представ-
ляет введение в законодательство еще одного 
отрицательного сервитута. Так, в разделе 5 Гер-
манского Гражданского уложения [8] закреплено, 
что собственник служащего участка не вправе 
выполнять определенные действия (например, 
строить завод). Так, при продаже земельного 
участка в определенном районе на нового соб-
ственника может быть возложена обязанность не 
строить на этом участке завод, производящий 
определенную продукцию, так как продавец такого 
участка занимается коммерческой деятельностью 
в той же сфере и не желает возникновения конку-
ренции. 

В российском правопорядке запрещают 
определенные действия императивные нормы 
права, установленные в различных законах и под-
законных актах, однако представляется целесоо-
бразным закрепить в ГК РФ отрицательные серви-
туты с тем, чтобы сделать правовое регулирова-

ние более прозрачным и создать правовую опре-
деленность для участников гражданского оборота. 

Еще одним обстоятельством, подтверждаю-
щим недостаточную степень регулирования в 
области сервитутных правоотношений, является 
наличие в российском правопорядке такого инсти-
тута как публичный сервитут. Публичный сервитут 
– это правовая категория, появившаяся в россий-
ском правопорядке в 1994 году. Для публичного 
сервитута свойственны признаки публично-право-
вого ограничения права собственности, то есть 
это не субъективное право, установленное в инте-
ресах конкретного лица. Ограничение права соб-
ственности имеет схожее содержание с публич-
ным сервитутом. По своей правовой природе 
публичный сервитут не относится к ограниченным 
вещным правам. При установлении публичного 
сервитута не требуется наличие соглашения 
между собственником и лицом, в пользу которого 
устанавливается сервитут. 

Правоотношения по установлению публич-
ного сервитута по своей правовой природе не 
являются гражданско-правовыми, так как отсут-
ствуют конкретные выгодоприобретатели. De facto 
данные правоотношения являются не сервиту-
тами, а некими рамками для собственников иму-
щества. Такие сервитуты устанавливаются 
посредством издания нормативно-правового акта 
соответствующей публично-правовой организа-
цией. На публичный сервитут, закрепленный в 
публичном праве в соответствии с так называе-
мой моделью «изъятия», следует взглянуть иначе, 
найти в нем черты гражданско-правового серви-
тута. 

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Земельного 
кодекса РФ [2] публичный сервитут устанавлива-
ется решением исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправ-
ления при наличии необходимости защиты инте-
ресов неопределенного круга лиц, при отсутствии 
возможности обеспечить ее иным способом. При 
установлении публичного сервитута проводятся 
публичные слушания, результаты которых учиты-
ваются при принятии окончательного решения. В 
случае с публичным сервитутом, как и с частным, 
возможно его установление как на безвозмездной, 
так и на возмездной основе. Последняя имеет 
место при условии, что установление сервитута 
значительно осложняет возможность беспрепят-
ственного пользования земельным участком. 
После того, как публичный сервитут установлен, 
данные сведения вносятся в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Так, в одном из дел [10] третье лицо обрати-
лось к собственнику газопровода (Истцу) с целью 
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получения согласия на подключение к его газо-
проводу. В выдаче согласия собственник газопро-
вода отказал, стороны не пришли к соглашению о 
стоимости и порядке получения такого согласия. 
Не получив от собственника согласие, третье 
лицо обратилось к газораспределительной орга-
низации с заявкой на подведение газопровода к 
своему земельному участку.  В силу положений 
действующего законодательства газорапредели-
тельная организация обязана предоставлять наи-
более близкую точку подключения. Суд кассаци-
онной инстанции пришел к выводу о том, что 
несмотря на возражения собственника имущества 
(газопровода), третье лицо вправе подключиться к 
его газопроводу, так как подключение к газопро-
воду иным способом влечет дополнительные 
затраты и является экономически нецелесообраз-
ным. 

В доктрине существует подход, критикую-
щий отнесение публичного сервитута к ограничен-
ным вещным правам, так как данный вид серви-
тута не предоставляет лицу какое-либо право, а 
лишь является ограничением права собственно-
сти [7]. 

Таким образом, анализ судебной практики и 
доктринальных подходов позволяет сделать 
вывод о том, что отсутствие расширенного 
перечня и развитого оборота ограниченных вещ-
ных прав приводит к тому, что субъекты граждан-
ско-правовых отношений предпочитают прибегать 
к публично-правовым методам, а не применять к 
регулированию частно-правовых отношений раз-
личные виды прав на чужие вещи. Так, в рассма-
триваемом случае, возможно, более разумным и 
справедливым решением вопроса было бы уста-
новление частного сервитута за соразмерную 
плату. 

Таким образом, данная сфера правоотноше-
ний нуждается в более детальном законодатель-
ном регулировании. Первым шагом может послу-
жить использование мирового опыта и введение в 
отечественное законодательство широкого 
перечня сервитутов, так как использование вещ-
но-правовых конструкций зачастую является 
более эффективным, чем применение обязатель-
ственно-правовых. Более того, важно воспрепят-
ствовать сведению вещных прав лишь к праву 
собственности.

Представляется необходимым включить в 
ГК РФ положения содержании отдельных видов 
сервитутов, таких как, сервитут вида и отрица-
тельный сервитут, а также расширить перечень 
существующих сервитутов, так как данные изме-
нения будут побуждать субъекты гражданских 
правоотношений к использованию сервитутной 
конструкции ввиду ее удобства.  
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inconsistencies in the field of transportation law enforcement. The results of the study can be used 
as a basis for developing and implementing new measures and policies in the field of transportation 
law in the region. The article’s authors conclude that there is a need for the development and imple-
mentation of new regulatory acts that contribute to the better functioning of the transportation system 
in the DPR and ensure the safety of all road users. The findings allow for recommendations to further 
improve the transportation system in the region and develop the legal framework in this field.

Key words: transportation system, transportation law, DPR, Donetsk People’s Republic, prob-
lems of transportation law, law improvement, transportation efficiency, transportation sector, trans-
portation in the DPR, economic sectors.

Введение
В современном мире транспортное право 

является одним из наиболее актуальных вопро-
сов, особенно касающихся регионов со сложной 
политической обстановкой, как в случае Донецкой 
Народной Республики (далее - ДНР). В условиях 
постоянных изменений в политике и юридическом 
статусе этого региона возникают проблемы в 
сфере транспорта, которые требуют незамедли-
тельного разрешения и улучшения существующих 
законодательных актов. 

Целью данной научной статьи является ана-
лиз и выявление проблем транспортного права в 
ДНР. В частности, будет рассмотрено отсутствие 
единой правовой базы для различных видов 
транспорта как отдельная проблема, а также рас-
смотрены стратегии управления, способствующие 
успешному ориентированию в условиях политиче-
ской нестабильности.

Научная новизна данной работы состоит в 
выявлении и анализе недостатков существую-
щего транспортного права в ДНР. Недостаточное 
внимание к проблемам транспорта в условиях 
политической нестабильности и отсутствие еди-
ной правовой базы создают трудности для эффек-
тивного функционирования транспортной 
системы. Исследование также внесет вклад в раз-
работку возможных направлений совершенство-
вания транспортного права в ДНР.

Материалы и методы исследований
В качестве материалов для исследования в 

данной научной статье будут использованы зако-
нодательные акты, относящиеся к транспортному 
праву ДНР, а также различные научные публика-
ции и исследования, рассматривающие проблемы 
транспорта в условиях политической нестабиль-
ности. Для достижения поставленной цели будут 
применены такие методы исследования, как ана-
лиз законодательства, компаративный анализ, 
экспертные оценки и интервью с правовыми экс-
пертами и представителями транспортной 
отрасли.

В итоге, данное исследование позволит выя-
вить и предложить возможные способы решения 
актуальных проблем в сфере транспортного права 
ДНР, с учетом их политического и юридического 
контекста.

Результаты и обсуждения
1. Недостатки существующего транспортного 

права в Донецкой Народной Республике
Транспортное право является одной из важ-

нейших составляющих общественных отношений 
в сфере транспорта [9]. Оно устанавливает нормы 
и правила поведения для участников транспорт-
ного процесса, а также определяет ответствен-
ность за нарушения этих правил.

Однако, в ДНР существует ряд недостатков 
в транспортном праве, которые серьезно сказыва-
ются на эффективности и безопасности транс-
портного процесса [11]. В данном разделе будут 
проанализированы следующие недостатки.

Основным недостатком существующего 
транспортного права является недостаток четкого 
определения правил дорожного движения. Дан-
ное ограничение приводит к неоднозначной интер-
претации правил и создает проблемы в процессе 
их применения [12]. К примеру, неясность в уста-
новлении приоритета движения или правил пере-
строения делает дорожное движение опасным и 
неопределенным.

Еще одним недостатком представляется 
недостаточное внимание к пешеходам и велоси-
педистам в транспортном праве. Несмотря на все-
общую приверженность безопасности на дорогах, 
анализ показывает, что правила, касающиеся 
пешеходов и велосипедистов, остаются недоста-
точными и неэффективными. Это приводит к уве-
личению числа несчастных случаев и нарушений, 
связанных с данными категориями дорожных 
участников, и ставит под угрозу их безопасность и 
жизни.

Также важным недостатком является недо-
статочное регулирование общественного 
транспорта [1]. Отсутствие четких правил и норм в 
данной сфере ведет к хаосу и неорганизованно-
сти работы предприятий общественного 
транспорта. Это приводит к длительным задерж-
кам, непредсказуемому расписанию и недоволь-
ству пассажиров. Такая ситуация не только вызы-
вает чувство дискомфорта у населения, но и сни-
жает доверие общественности к данному виду 
транспорта.

Анализ представленных недостатков позво-
ляет сделать вывод о необходимости модерниза-
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ции и совершенствования существующего транс-
портного права в ДНР. Решение данных проблем 
позволит повысить безопасность дорожного дви-
жения, внести ясность в правила и нормы, уста-
новленные для участников транспортного про-
цесса, а также сделать общественный транспорт 
более эффективным и надежным [7]. Необходимо 
провести основательную работу по разработке 
новых или пересмотре существующих норматив-
ных актов, учитывая международные стандарты и 
передовой опыт в данной области. Только таким 
образом можно обеспечить устойчивое развитие 
транспортной инфраструктуры и улучшение усло-
вий жизни граждан в ДНР.

2. Отсутствие единой правовой базы для раз-
личных видов транспорта как отдельная про-
блема
Отсутствие единой правовой базы для раз-

личных видов транспорта – одна из серьезных 
проблем, с которой сталкивается транспортное 
право в ДНР. Эта проблема негативно сказыва-
ется на развитии транспортной системы региона и 
эффективности ее функционирования.

В современном мире автомобильный, 
железнодорожный, воздушный и морской транс-
порт играют важную роль в обеспечении мобиль-
ности людей и грузов [4]. Каждый вид транспорта 
имеет свои особенности, требующие уникального 
регулирования. Однако, в ДНР отсутствует еди-
ный нормативный акт, который бы устанавливал 
общие принципы и правила для всех видов 
транспорта.

Одной из причин отсутствия единой право-
вой базы является политический и экономический 
контекст, в котором функционирует ДНР. Послед-
ствия военного конфликта и разрушение институ-
тов государственной власти привели к фрагмента-
ции правовой системы и разделению регулятор-
ных функций между различными органами и 
структурами. Результатом стала фрагментация 
нормативных актов, регулирующих транспортную 
деятельность.

Отсутствие единой правовой базы приводит 
к многочисленным проблемам. Во-первых, отсут-
ствие единых норм и правил для различных видов 
транспорта затрудняет координацию и сотрудни-
чество между различными транспортными орга-
низациями и их взаимодействие на местах [3].

Во-вторых, отсутствие единых правил также 
затрудняет перевозку грузов и пассажиров между 
различными видами транспорта. Врозь с этим, 
отсутствие единой правовой базы приводит к 
повышению стоимости и снижению качества 
транспортных услуг, а также ведет к неравномер-
ному развитию различных секторов транспортной 
системы.

В-третьих, отсутствие единой правовой базы 
приводит к правовой неопределенности и непред-
сказуемости. Различные нормативные акты и 
решения, принимаемые различными органами, 
конфликтуют друг с другом и создают неясность в 
правовом поле [8]. Это может привести к беспо-
рядкам и спорам в сфере транспортного права, 
что негативно сказывается на доверии к системе 
правосудия [13].

Для решения этой проблемы необходимо 
разработать комплексный подход к установлению 
единой правовой базы для различных видов 
транспорта в ДНР. Этот подход должен включать в 
себя разработку и принятие единого норматив-
ного акта, который бы устанавливал общие прин-
ципы и правила для всех видов транспорта, а 
также регламентировал взаимодействие между 
ними.

Более того, необходимо провести работу по 
адаптации и принятию международных стандар-
тов и норм транспортного права, таких как Конвен-
ция ООН о договоре международной перевозки 
грузов автомобильным транспортом (КМПГА) и 
Международные договоры по гражданской авиа-
ции (МДГА), для регулирования транспортной 
деятельности в ДНР.

В заключение, отсутствие единой правовой 
базы для различных видов транспорта является 
серьезной проблемой транспортного права в ДНР. 
Эта проблема затрудняет развитие транспортной 
системы и приводит к многочисленным негатив-
ным последствиям. Поэтому необходимо принять 
меры для установления единой правовой базы, 
включающие разработку нормативного акта и 
адаптацию международных стандартов транс-
портного права. Только таким путем можно обе-
спечить эффективное функционирование транс-
портной системы и обеспечить гармоничное взаи-
модействие между различными видами 
транспорта в ДНР.

3. Возможные направления совершенствова-
ния транспортного права в Донецкой Народ-
ной Республике
В настоящее время ДНР является одним из 

ключевых регионов, который сталкивается с про-
блемами в области транспортного права. Несмо-
тря на принятые меры для улучшения ситуации, 
все еще существуют некоторые недостатки и про-
блемы, которые необходимо решить [10]. Далее 
будут рассмотрены возможные предложения по 
совершенствованию транспортного права в ДНР.

Для того чтобы повысить безопасность на 
дорогах в ДНР, необходимо усилить контроль и 
наказание за нарушение Правил дорожного дви-
жения. Предлагается внедрить систему видеона-
блюдения на дорогах, которая позволит фиксиро-
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вать нарушения и выдавать штрафные санкции 
автоматически [2]. Кроме того, необходимо обе-
спечить более активную работу патрульных служб 
и полиции на дорогах, чтобы они могли реагиро-
вать на нарушения ПДД в режиме реального вре-
мени и наказывать правонарушителей.

Одной из главных проблем в сфере транс-
портного права в  ДНР является низкий уровень 
квалификации водителей. Для того чтобы решить 
эту проблему, предлагается повысить качество 
обучения водителей и ужесточить условия полу-
чения водительского удостоверения [6]. Необхо-
димо обеспечить более качественную теоретиче-
скую и практическую подготовку водителей, а 
также внедрить систему обязательной периодиче-
ской переаттестации и обучения для всех водите-
лей.

Для улучшения ситуации в области 
транспорта в ДНР необходимо развивать инфра-
структуру и продвигать общественный транспорт. 
Предлагается строительство новых дорог, разви-
тие общественного транспорта и создание допол-
нительных парковок. Кроме того, необходимо 
активно продвигать использование обществен-
ного транспорта, предоставляя льготы и субсидии 
для его использования.

И конечно, для эффективного совершен-
ствования транспортного права в ДНР необхо-
димо укрепление правовой базы. Это включает в 
себя разработку и внедрение новых законов, 
постановлений и нормативных актов, а также 
улучшение системы контроля и наказания за 
нарушения правил дорожного движения [5].

Для того чтобы совершенствовать транс-
портное право в ДНР, необходимо реализовывать 
ряд предложений. Усиление контроля и наказания 
за нарушение ПДД, повышение квалификации и 
совершенствование обучения водителей, а также 
развитие инфраструктуры и продвижение обще-
ственного транспорта - все это поможет улучшить 
ситуацию в области транспортного права и повы-
сить безопасность на дорогах. Это необходимо 
для развития региона и снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий.

Выводы
В заключении данной научной статьи посвя-

щенной актуальным проблемам транспортного 
права ДНР, можно сделать следующие выводы. В 
ходе исследования были выявлены ряд недостат-
ков в существующем транспортном праве данного 
региона. Отсутствие единой правовой базы для 
различных видов транспорта стало одной из клю-
чевых проблем, которая затрудняет эффективное 
управление и организацию транспортной системы 
ДНР.

Стратегии управления транспортом в реги-
оне играют важную роль для успешного ориенти-
рования в сложной ситуации на политическом и 
экономическом уровне. Однако, отсутствие еди-
ной правовой базы в данной области затрудняет 
разработку и реализацию эффективных страте-
гий. Это вызывает значительные проблемы в 
организации перевозок, обеспечении безопасно-
сти и регулировании деятельности транспортных 
компаний в регионе.

В связи с этим, необходимо разработать и 
внедрить меры по совершенствованию транс-
портного права в ДНР. Возможным направлением 
совершенствования является создание единой 
правовой базы, которая учтет особенности раз-
личных видов транспорта и обеспечит их эффек-
тивное и безопасное функционирование. Также 
следует принять меры по повышению эффектив-
ности мониторинга и контроля за деятельностью 
транспортных компаний и водителей, а также раз-
работать механизмы поощрения соблюдения пра-
вил и норм транспортного права.

Успешное решение данных проблем позво-
лит регулировать транспортную систему ДНР и 
создать условия для устойчивого развития эконо-
мики и социальной сферы. Продуманная и эффек-
тивная политика совершенствования транспорт-
ного права в данном регионе способствует обе-
спечению безопасности перевозок, повышению 
качества услуг и в целом формированию благо-
приятной инфраструктуры для граждан и эконо-
мических субъектов.

В заключении можно отметить, что анализ и 
решение актуальных проблем транспортного 
права в ДНР является важной задачей, требую-
щей усилий и сотрудничества различных заинте-
ресованных сторон. Разработка и внедрение 
эффективных механизмов совершенствования 
транспортного права способствуют развитию 
региона и повышению качества жизни его жите-
лей.
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ды построения тренировочного процесса. Приведен ряд действенных подходов сочетаю-
щих в себе умеренный и интенсивный бег. Обоснован принцип расчета наиболее положи-
тельного пульсового диапазона во время длительной аэробной нагрузки. Рассмотрены 
возможные пределы частоты сердечных сокращений, за одну тренировку, а также допу-
стимые пороги смены ступеней ЧСС. 
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SLOW RUNNING AS A PREFERENTIAL BASIS FOR ENDURANCE 
DEVELOPMENT

Annоtation. In the subject of the presented work, a comparative analysis of the effective im-
pact of slow running on endurance in beginners and professional athletes in long-distance running 
was carried out. Positive dynamics of development of not only physical qualities, but also a beneficial 
effect on the body as a whole was determined. The previously studied methods of constructing the 
training process have been established and accepted for implementation. A number of effective ap-
proaches combining moderate and intense running are given. The principle of calculating the most 
positive pulse range during long-term aerobic exercise is substantiated. Possible limits of heart rate 
for one workout, as well as acceptable thresholds for changing heart rate stages are considered.

Key words: slow running, training, load, process, endurance, distance, adaptation, ability, 
preparation, health, result.

У древнегреческого поэта Эзопа кото-
рый жил 600 лет до нашей эры есть 
интересная басня про черепаху и 

зайца, на основе которой Уолт Дисней создал 
одноименный анимационный фильм в 1935 году и 
получил за него награду. Суть этой истории затра-
гивает физиологические особенности зайца и 
черепахи в том, что быстрый и уверенный в себе 
заяц не смог победить медленную, но усердную 
черепаху. В данной выдержке нас как раз интере-
сует не противопоставление беззаботного зайца и 
трудолюбивой черепахи, а само сравнение 
быстрого и медленного бега. Мораль этой басни 
наводит на размышление, более медленный ока-
жется в итоге впереди.

Обсудим важность и продуктивную особен-
ность медленного бега, о которой сегодня много 
говорят продвинутые бегуны. Медленный бег в 
тренировочном процессе составляет 80 процен-
тов от общего количества беговых тренировок. 
Особенно важно соблюдать режим медленного 
бега тем, кто только начинает свой спортивный 
путь в профессиональной и любительской 
карьере. Не стоит забывать о значимости медлен-
ного бега и его положительном влиянии на наше 
здоровье и физическую форму [1].

Наращивание беговой нагрузки должно про-
ходить в умеренном режиме, первые забеги 
должны иметь укрепляющую основу, для опор-
но-двигательного аппарата, для сердечнососуди-

стой системы организма, все мы хорошо знаем о 
пользе воздействия бега на дыхательную систему. 

Медленный бег помогает улучшить выносли-
вость, укрепить сердце и сосуды, улучшить общее 
состояние здоровья. Это отличный повод начать 
заниматься бегом для новичков, а также это особо 
важная часть тренировочного процесса для опыт-
ных спортсменов [2].

С каждой тренировочной неделей в низкой 
зоне интенсивности, беговой темп начинает расти, 
спустя некоторое время, этот бег уже не будет 
казаться таким уж медленным.

Без длинного медленного бега, нет основы 
для дальнейшего развития в спортивных дости-
жениях, такой тип тренировок стоит на особом 
месте в подготовке спортсменов на выносливость, 
на таких дистанциях как пять и более километров, 
заканчивая марафонами, и более продолжитель-
ными соревнованиями. Как ни странно, но кор-
ректнее говорить про длинный бег, а не долгий, 
поэтому в нем правильнее измерять не расстоя-
ния, а время, где очень важно, чтобы он был дей-
ствительно медленным. Мы уже говорили о важ-
ности медленного бега и о том, насколько он дол-
жен быть медленным. Данная ступень интенсив-
ности имеет определение как первая зона, ЧСС и 
составляет 110 – 120 уд/м [3].

Многие бегуны, имея ограничения по вре-
мени, хотят качественно подготовиться к предсто-
ящему старту и для этого стараются больше тре-
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нироваться. Им кажется, что, бегая быстрее, они 
смогут эффективно тренироваться за то же самое 
время. Но это абсолютно не так. 

Каждый атлет обязан научиться определять 
свой индивидуальный показатель МЧСС (макси-
мальной частоты сердечных сокращений), кото-
рую сердце способно выдержать при наивысшей 
физической нагрузке. Это значение позволяет 
рассчитать индивидуальные пульсовые зоны и 
разработать наиболее эффективный тренировоч-
ный план. Например, бег во второй зоне с ЧСС 
около 120-135 ударов в минуту способствует уве-
личению общей выносливости, активируя жиро-
вые запасы и обеспечивая их доставку к мышцам. 
Тренировки в третьей зоне (135-155 уд/мин) улуч-
шают аэробные способности организма и повы-
шают эффективность кровообращения. Бег в чет-
вертой зоне (155-175 уд/мин) способствует разви-
тию максимальной производительности и увели-
чению скоростной выносливости [4].

Существуют различные формулы для рас-
чета МЧСС. Например, формула 220 минус воз-
раст, которую не рекомендуется превышать. 
Более современные формулы включают 214 
минус (0.8 x возраст) для мужчин и 209 минус (0.9 
x возраст) для женщин. Однако, наиболее точная 
формула предполагает, что максимальный пульс 
равен 208 минус (0,7 х возраст). Такие расчеты 
особенно полезны для начинающих спортсменов. 

Опытным спортсменам рекомендуется ори-
ентироваться не только на МЧСС, но и на ПАНО 
(порог анаэробного обмена). Это уровень нагрузки, 
при котором выработка молочной кислоты превы-
шает ее утилизацию, что приводит к переходу 
организма с аэробного на анаэробный режим и 
наступлению утомления.

ПАНО обычно составляет около 85-95% от 
максимального пульса. Его регулярное измерение 
позволяет контролировать прогресс тренировок. 
Если ПАНО повышается, это свидетельствует о 
прогрессе спортсмена, а если снижается, требу-
ется корректировка тренировочного плана.

Профессиональные спортсмены подчерки-
вают, что развитие аэробной выносливости позво-
ляет бегуну поддерживать высокий уровень актив-
ности в течение продолжительного времени и 
использовать жиры как основной источник энер-
гии. Аэробная выносливость требует времени и 
терпения, однако многие стремятся к быстрым 
результатам, пренебрегая «медленным бегом» 
[5].

Рассмотрим еще один феномен, связанный 
с двигательной активностью, — сердечный дрейф. 
Это состояние, при котором бег в стабильном 
темпе и с постоянными усилиями приводит к 
постепенному повышению ЧСС к концу трени-
ровки. Сердечный дрейф может быть обусловлен 

недостаточной тренированностью, когда пульс 
смещается в сторону анаэробного режима, чтобы 
обеспечить необходимую энергию для поддержа-
ния нагрузки.

Сердечный дрейф часто наблюдается на 
начальных этапах тренировок, когда каждая про-
бежка требует борьбы за целевые показатели 
ЧСС/темпа. Это нормальный процесс адаптации к 
новой нагрузке, и с повышением общей трениро-
ванности этот эффект уменьшается.

Многие не раз слышали, что медленный бег 
на тренировках помогает стать более быстрым 
бегуном, и это особенно важно в день соревнова-
ний. Построение аэробной базы, тренировки с 
низкой частотой сердечных сокращений, бег по 
предложенной теории 80/20 процентов. Принцип 
замедления темпа для большинства (если не 
всех) пробежек с целью развития беговой вынос-
ливости научно опробован, испытан и подтверж-
ден.

Но есть веская причина, по которой многие 
не видят результатов в медленном беге, в итоге на 
тренировках бегают усерднее и быстрее, а в конце 
разочаровываются и сдаются.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые 
из самых больших проблем, которые сдерживают 
состоявшихся бегунов в применении медленного 
бега, и обозначим несколько эффективных реше-
ний, которые сделают медленный бег более при-
ятным и эффективным способом тренировки.

На базе спортивной школы города Ставро-
поля в период подготовки к предстоящим соревно-
ваниям, авторским коллективом был проведен 
небольшой эксперимент, который позволит выя-
вить, насколько эффективно применение медлен-
ного бега в подготовительном периоде.

Для сравнительного анализа участники экс-
перимента были разбиты на две равные группы, 
каждой из которых предстояло следовать утверж-
денному плану тренировок. Первая группа при-
держивалась плана, не включающего в себя мед-
ленный бег, пределы их частоты сердечных сокра-
щений имели плавающий показатель, за одну тре-
нировку смена порога ступеней ЧСС могла 
меняться по нескольку раз за короткий период 
времени. Вторая группа выполняла основной упор 
на длинный медленный бег, их уровень ЧСС рас-
считывался в соответствии с их возрастными 
параметрами индивидуально для каждого и не 
превышал установленный максимум.

Первостепенной задачей для второй группы 
стало удержание частоты сердечных сокращений 
в правильной тренировочной зоне, для контроля 
все участники были оснащены наручными часами, 
техническая способность которых позволяла кон-
тролировать верхний допустимый порог сердеч-
ных сокращений, не допуская превышения. Темп 
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медленного бега рассчитывался индивидуально, 
учитывая физические возможности и состояние 
здоровья каждого испытуемого.

Рассматривая темп двигательной активно-
сти у второй группы, мы опирались на допустимые 
физиологические процессы, протекающие в орга-
низме человека. 

Как мы знаем наше сердце вбирает в себя 
определенное количество крови и выжимает из 
себя тот же объем. Во время темпового так ска-
зать не естественного бега, наше сердце с нара-
щиванием скорости начинает сокращаться не 
только чаще, но еще и амплитуднее, происходит 
это из-за включения в работу большого количе-
ства мышечных групп, мышцы начинают требо-
вать все больше кислорода, сердце вынуждено в 
этот момент прокачивать больше крови, ампли-
туда работы сердца начинает расти. 

На протяжении длительного времени испы-
туемые второй группы тренировались на пульсе 
расчет, которого определялся по ранее указанной 
формуле.

Медленный бег, стал ключевым элементом 
тренировочного плана независимо от уровня под-
готовки каждого из участников. При медленном 
беге сердце работает в более комфортном 
режиме, что позволяло участникам эксперимента 
продолжительное время поддерживать актив-
ность без чрезмерного утомления.

Одной из приоритетных задач такого бега 
стало развитие аэробных возможностей орга-
низма, то есть способность работать в течение 
длительного времени в условиях достаточного 
снабжения мышц кислородом. Это помогает не 
только улучшить физическую форму, но и снизить 
риск травм, так как мышцы и связки успевают 
адаптироваться к нагрузкам постепенно, без рез-
ких скачков интенсивности. 

В процессе тренировочного периода, кото-
рый составил полных четыре месяца. До момента 
предстоящих состязаний запланированных по 
утвержденному календарному плану соревнова-
ний, наши группы продолжали заниматься по две 
тренировки три раза в неделю. Каждый из участ-
ников был нацелен показать свой максимальный 
результат на соревнованиях, отчетливо понимая 
всю важность тренировочного процесса, во время 
тренировок участники проявляли заметное усер-
дие и соблюдали спортивную дисциплинирован-
ность.

Подойдя к завершению тренировочного про-
цесса каждому из участников экспериментальной 
группы предстояло доказать свое превосходство 
на будущих соревнованиях, утвержденная дис-
танция составляла 10 км, полученные результаты 
планировалось проанализировать опираясь на 
протоколы соревнований. Для полной картины и 

оценки состояния бегуна во время прохождения 
дистанции, поэтапно проводился мониторинг 
показателей ЧСС с помощью умных часов.

По окончанию соревнований, наша группа с 
большим интересом преступила к анализу резуль-
татов, так как уже во время предварительной 
оценки можно было сказать, что результативность 
второй группы, упор которой направлен на мед-
ленный бег, был не хуже чем у первой.

В цифровом обосновании проведенного экс-
перимента, показатели результативности практи-
чески не различались. Первая группа в количе-
ственном соотношений превзошла вторую всего 
на 2%. 

Участники, тренировавшиеся в медленном 
беге, по результатам ЧСС, привели нас к боль-
шому удивлению, их пульсовые показатели имели 
более ровную диаграмму, что говорит о наиболее 
стабильном и благоприятном воздействии на 
организм во время нагрузки. У первой группы уже 
после непродолжительного периода забега 
наблюдались превышающие допустимые показа-
тели сердечных сокращений, работа проходила 
на предельных возможностях, что может пагубно 
сказаться на здоровье атлета.

Таким образом, если дополнить тренировоч-
ный процесс второй группы по специально отве-
денному графику, интенсивными тренировочными 
заданиями при этом, не доводя их до критических 
показателей ЧСС, то можно планомерно достичь 
прироста выносливости, не прибегая к интенсив-
ности увеличения скорости на тренировках. 

Подводя итоги нашего эксперимента, можно 
утверждать, что результативная польза медлен-
ного бега становится, очевидно, привлекательной 
как для профессионалов, так и для любителей. 
Бегать на большом пульсе уже не имеет никакого 
смысла, данный подход имеет более комфортное 
и менее травмоопасное решение развития пока-
зателей у бегунов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Статья посвящена эффективности правового регулирования госу- 
дарственной поддержки научной деятельности в Российской Федерации. Финансирование 
сектора науки во многом способствует проведению научных исследований, благодаря чему, 
во многом успешно решаются социально значимые проекты, осуществляется поддержка 
приоритетных направлений развития науки и высшей школы.

Внимание к проблемам правового регулирования грантовой поддержки высшей школы 
Российской Федерации обусловлено важностью данного института для научных сооб-
ществ большинства стран мира. В Российской Федерации в начале 90-х годов XX века на-
блюдался активный приток научных и международных благотворительных фондов, что 
способствовало стимулированию научных исследований, интеграции российской науки в 
глобальное сообщество, а также повышению общего уровня научных исследований в стра-
не. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный 
научный фонд (РГНФ), созданные Указом Президента Российской Федерации от 27.04.1992 
№ 426 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.1994 № 1023 
стали первыми фондами, которые осуществляли финансирование научных исследований 
через гранты, с использованием бюджетных средств.

Сегодня исследования грантов в юридической науке проводятся фрагментарно. В 
российском праве не существует единого подхода к определению «грант». Данное понятие 
по-разному раскрывается в отраслевом законодательстве. Например, в Налоговом кодек-
се Российской Федерации определение гранта присутствует исключительно для целей 
налогообложения. 

Гранты осуществляют своеобразную функцию выравнивания диспропорций в финан-
сировании отдельных социально значимых проектов, научных исследований, культуры и 
образования, которые возникают вследствие дефицита бюджетного финансирования.

Ключевые слова: эффективность, финансирование научного сектора, юридическая 
наука, гранты, научные критерии, дисциплинарность, правовое регулирование науки,  
инструменты государственной поддержки науки.
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Annotation. The article is devoted to the effectiveness of legal regulation of state support for 
scientific activity in the Russian Federation. Financing of the science sector largely contributes to the 
conduct of scientific research, due to which socially significant projects are largely successfully 
solved, priority areas for the development of science and higher education are supported.

Attention to the problems of legal regulation of grant support for higher education in the Rus-
sian Federation is due to the importance of this institution for the scientific communities of most 
countries of the world. In the early 90s of the XX century in Russia, with the advent of scientific and 
international charitable foundations, grants began to be actively introduced into the organization of 
scientific life. The Russian Foundation for Basic Research (RFBR) and the Russian Humanitarian 
Scientific Foundation (RGNF), created by Decree of the President of the Russian Federation of 
27.04.1992 No. 426 and Decree of the Government of the Russian Federation of 08.09.1994 No. 
1023, became the first funds that financed scientific research through grants using budget funds.

Today, grant research in legal science is fragmented. In Russian law, there is no single ap-
proach to the definition of “grant.” This concept is disclosed in different ways in industry legislation. 
For example, in the Tax Code of the Russian Federation, the definition of a grant is present exclu-
sively for tax purposes.

Grants perform a peculiar function of equalizing imbalances in the financing of certain socially 
significant projects, research, culture and education, which arise as a result of a deficit in budget fi-
nancing.

Key words: efficiency, financing of scientific sector, legal science, grants, scientific criteria, 
discipline, legal regulation of science, instruments of state support of science.

На сегодняшний день не существует 
легального определения науки. Феде-
ральный закон «О науке и государ-

ственной научно-технической политике» от 
23.08.1996 № 127-ФЗ ограничивается лишь дефи-
ницией научной (научно-исследовательской) дея-
тельности, под которой понимается деятельность, 
направленная на получение и применение новых 
знаний, включая фундаментальные научные 
исследования, прикладные научные исследова-
ния и поисковые научные исследования. Законо-
датель акцентирует свое внимание на функцио-
нальном аспекте науке (производстве и примене-
нии новых знаний), а также на сферах использо-
вания полученных знаний. При этом невозможно 
оценить эти знания с точки зрения их научности 
или ненаучности, поскольку в законе не содер-
жится каких-либо указаний на критерии, при 
помощи которых можно это сделать. Отсутствие 
законодательной дефиниции компенсируется 
огромным количеством авторских определений 
науки и куда более скромным набором критериев 
научности знания.

Сегодня большинство исследователей скло-
няются к тому, что нет единого универсального 
критерия научности, а существует скорее их кон-
венциональный комплекс (хотя и здесь конвенци-
ональность носит весьма условный характер). 
П. Фейерабенд предложил принцип пролифера-
ции — чем выдвигаемая гипотеза представляется 
более несовместимой с господствующей точки 
зрения, тем лучше, поскольку именно это должно 
обеспечивать прогресс науки. Тем не менее, «...
принцип пролиферации и близкий ему принцип 
релятивизма размывают границу между научным 

и ненаучным» [7, С. 103]. При этом вопрос о крите-
риях научности нельзя использовать вне социаль-
ного контекста, поскольку речь идет в том числе и 
о государственном финансировании. И важно 
понимать, куда расходуются деньги налогопла-
тельщиков.

С учетом вероятной смены научной «кар-
тины мира» мы можем рассуждать о критериях 
парадигмальных, т.е. критериях, отвечающих 
представлениям о науке «здесь и сейчас». «Леги-
тимность этих критериев предопределена опреде-
ленным этапом развития науки, господствующей 
парадигмой, например позитивизмом, прагматиз-
мом, структурализмом, феноменологией» [10, С. 
13]. Но парадигмальные критерии в условиях кон-
курирующих парадигм или в момент их смены 
также размывают пресловутую границу между 
научным знанием и «серией фактов». Поэтому 
предлагается использовать универсальные, так 
называемые внепарадигмальные критерии.

Г. Башляр видел эти критерии в требованиях 
рациональности, «...логической непротиворечиво-
сти, интерсубъективности, воспроизводимости, 
опытной проверяемости» [1].

Е.Н. Яркова называет их метакритериями 
научности и считает, что «...отвечающее требова-
ниям большего числа метакритериев будет счи-
таться научным и наоборот, знание, относительно 
которого не работает большая часть метакрите-
риев, едва ли может претендовать на статус науч-
ного» [10, С. 13].

И.Л. Честнов также называет в качестве важ-
нейших критериев — конвенциональность, кото-
рая вытекает из того, что «...познание всегда обу-
словлено историческим и социокультурным кон-
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текстом» и из «...неустранимости философского 
(метафизического — верифицируемого) компо-
нента из научного знания» [7, С. 72]; и коммуника-
тивность — «...выступающую содержанием кон-
венции экспертного научного сообщества, посту-
лирует процессуальность и риторические, дискур-
сивные приемы обоснования научной точки 
зрения» [7, С. 113-114].

Большинство современных исследователей 
считают, что наука, как социальный институт 
оформляется в Новое время. В этот же период 
начинает формироваться и государство совре-
менного типа. Речь идет о возможно двух парал-
лельных эволюционных процессах связанных 
между собой. Окончательное оформление совре-
менного национального государства совпадает с 
изменениями в организации науки, когда дисци-
плинарность становится ключевым принципом. 
Дисциплины складываются в период «второй 
научной революции» в XIX веке в университетах, 
благодаря складывающейся системе, специали-
зации научных знаний, работе семинаров и лабо-
раторий в Германии; для Великобритании марке-
ром дисциплинарного деления считается появле-
ние университетских департаментов (помимо тра-
диционных колледжей или факультетов). Во 
Франции этому способствовала деятельность 
академий и специализированных высших школ [4, 
С. 7-8]. Государство стимулирует развитие науки 
как прямо, так и косвенно, прежде всего, через 
финансирование научных исследований в опре-
деленных сферах, обеспечивая тем самым их 
автономный статус научных дисциплин.

Возникает вопрос, насколько государствен-
ное регулирование эффективно? Учитывая, что с 
конца XIX века доминирует идея о правовом госу-
дарстве, вся деятельность которого предопреде-
лена правовыми нормами, мы понимаем, что речь 
может идти только об эффективности правового 
регулирования научной деятельности. Ситуация в 
оценке эффективности усложняется отсутствием 
четких представлений об этой категории и, что 
вполне логично, критериев и процедур ее измере-
ния.

По справедливому замечанию В.В. Кожевни-
кова: «...требование к эффективности является 
одним из наиболее часто используемых и наиме-
нее изученных в юридической науке» [2, С. 39]. 
Созвучную мысль высказывает И.П. Кожокарь. Он 
обращает внимание на небрежность, которая при-
суща ученым-юристам при использовании много-
численных синонимов термина «эффективность»: 
«приводящий к нужным результатам; рентабель-
ный; результативный; продуктивный; действи-
тельный; полезный и т.д. Игнорируя угрозу сино-
нимии при разработке единой системы доктри-
нальных и легальных правовых понятий, а также 

оставляя в стороне то, что одинаковое толкование 
слов русского языка не означает ненужности их 
строгого разведения в специальных, частных нау-
ках. Поэтому далеко необязательно, чтобы полез-
ный, результативный и выгодный нормативный 
правовой акт являлся при этом эффективным» [3, 
С. 198]. Мы рискуем увязнуть под «грудой» раз-
личных мнений по данному вопросу в попытке 
дать определение эффективности как общенауч-
ной категории, как свойства, а также соотнести 
«эффективность» с категориями «производитель-
ность», «оптимальность», «ценность» и некото-
рыми другими.

В отечественной правовой науке давно уко-
ренилась традиция сводить эффективность к 
соотношению затрат к полученному результату и 
соответствию её поставленной цели. Следова-
тельно, необходимо, четко определив цель, мини-
мизировать затраты таким образом, чтобы их сни-
жение не повлияло на результат. Т.е. разработать 
нормативно-правовой акт, который бы обеспечи-
вал при минимальных затратах максимально 
соответствующий цели результат.

Ряд современных исследователей относятся 
несколько более критично к классическому для 
нашей науки подхода к определению эффектив-
ности правового регулирования. Например, И.Л. 
Честнов указывает на ряд опасностей, который 
таит традиционный подход, к которым исследова-
тель относит «...амбивалентность результата пра-
вового регулирования, сложность сепарирования 
результата полученного от воздействия отдель-
ного нормативно-правового акта, невозможность 
учета всех факторов влияющих на результат, 
невозможность обеспечить объективность эмпи-
рических проверок нормативного правового акта и 
некоторых других» [8, С. 85-87]. Заслуживает вни-
мания авторская программа измерения эффек-
тивности права, в основе которой лежит анализ 
того, как воспринимается нормативно-правовой 
акт в правосознании общества в целом. 

Другой показатель измерения эффективно-
сти права — это наличие или отсутствие альтер-
нативного нормативного регулирования в обще-
стве [8, С. 89].

Тот факт, что проблема правовой эффектив-
ности не получила единого универсального разре-
шения, оставаясь по сей день во многом дискус-
сионной, предполагает и то, что мы не можем 
предложить готовый алгоритм в форме норматив-
ного правового акта, который бы позволил бы нам 
сделать государственное финансирование науч-
ной деятельности более эффективным. Вместе с 
тем, сегодня очевидны проблемы, которые стиму-
лируют государственную власть искать пути их 
решения.

«Государственная власть должна устано-
вить одинаковые «правила игры» для всех субъ-
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ектов научной деятельности — академических 
учреждений, вузов, независимых исследователь-
ских центров и др., без учета того, приоритетной 
или не приоритетной на настоящий момент явля-
ется тематика их исследований. Без перехода к 
реальной конкуренции научных идей и инноваци-
онных разработок есть серьезная опасность роста 
коррупции, которую стимулирует борьба за полу-
чение государственного заказа на проведение 
исследований и разработок» [6, С. 36].

Именно финансово-экономические меры 
(налоговые и неналоговые) являются основным 
инструментом господдержки. «В большинстве 
субъектов Российской Федерации законодательно 
предусмотрено предоставление налоговых льгот 
субъектам инновационной деятельности, но в 
структуре расходов инновационных компаний 
налоговые льготы регионов зачастую не играют 
существенной роли, поскольку в большинстве 
субъектах Российской Федерации налоговые 
меры используются либо частично (по отдельным 
видам налогов), либо не применяются вовсе. 
Хотя, зарубежный опыт свидетельствует о том, 
что налоговые меры являются одной из наиболее 
эффективных форм государственной поддержки 
инновационной деятельности» [5, С. 57].

Далее, Салицкая Е.А. пишет: «Нельзя и не 
учитывать необходимость по развитию кадрового 
потенциала в научной сфере, поскольку отсут-
ствие или недостаточная квалификация специа-
листов, способных преобразовывать научно-ис-
следовательские и научно-технические резуль-
таты в промышленно применимые и коммерчески 
привлекательные разработки, может быть в числе 
основных причин низких темпов технологического 
развития страны и неразвитости рынка интеллек-
туальной собственности» [5, С. 60].

Сегодня законодательство не различает 
фундаментального и прикладного секторов науки, 
что приводит как минимум к неоптимальному 
регулированию и управлению ими. «Не решен 
целый ряд вопросов, связанных с взаимодей-
ствием науки и реального сектора экономики. 
Преференции, предоставленные нормативными 
правовыми актами производственным компаниям 
в части налога на прибыль, ими же перекладыва-
ется на бизнес — уплата НДС в части льгот науч-
ным организациям. Следует отметить, что у боль-
шинства научных организаций отсутствуют сти-
мулы взаимодействовать с бизнесом с точки зре-
ния формирования тематики научных 
исследований, что сопряжено с проблемой стиму-
лирования спроса на научные исследования со 
стороны бизнеса. И, несмотря программные и 
стратегические документы, этот вопрос поднима-
ется, и практического изменения ситуации в целом 
не наблюдается» [9, С. 41-42].

В завершении следует отметить, что эффек-
тивность правового воздействия на финансирова-
ние научной деятельности, и в целом государ-
ственного управления в данной сфере, может 
быть обеспечено за счет гармонизации регио-
нального законодательства, с учетом опыта субъ-
ектов Российской Федерации в разработке феде-
ральных нормативных правовых актов, которые 
должны комплексно воздействовать на обще-
ственные отношения.
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Широкомасштабная конкуренция в 
возрастающей степени захватывает 
все сферы профессионального 

образования, и, чтобы достичь успеха, образова-
тельные учреждения ФСИН России должны повы-
шать уровень образования и обеспечить сопоста-
вимость образовательных программ с желаемыми 
результатами обучения, позволяющими свободно 
стать профессиональным специалистом в даль-
нейшей служебной деятельности. С этой целью 
еще в начале нашего столетия был осуществлен 
переход на так называемую Болонскую трехуров-
невую систему высшего профессионального 
образования; первая  – бакалавриат, вторая – 
магистратура, третья – докторантура. 

В этой связи ФСИН России на протяжении 
последних 20 лет были разработаны и воплощены 
различные мероприятия по реализации Болон-
ской декларации в образовательных учреждениях 
ФСИН России [1], выработаны квалификационные 
требования к выпускникам образовательных 
учреждений ФСИН России с учетом компетент-
ностного подхода; разработан и реализован пере-

чень нормативных правовых документов, необхо-
димых для эффективной реализации новых 
федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее – ФГОС ВО) и поэтапного вве-
дения уровневого высшего профессионального 
образования в учебных учреждениях ФСИН Рос-
сии; реализован многочисленный ряд норматив-
ных правовых актов, в их числе локальные акты 
образовательных учреждений, регламентирую-
щие организацию в них образовательного про-
цесса, а также акты учебно-методической, воспи-
тательной, научно-исследовательской направлен-
ности, в соответствии с новым законодательством 
в сфере образования; подготовлены соответству-
ющие учебные планы, в том числе примерные по 
каждому направлению подготовки (специально-
сти); осуществлен переход образовательных 
учреждений ФСИН России на систему зачетных 
единиц и многое другое [2, С.16]. Все это позво-
лило вывести на новый этап систему подготовки 
специалистов. 

Несмотря на широкий круг мероприятий в 
исследуемой сфере, сегодня прослеживаются 
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положения, имеющие проблемный характер. Рас-
смотрим некоторые из них на примере первого 
уровня системы высшего образования –бакалав-
риата. 

Любая организация, которая осуществляет 
образовательную деятельность в области выс-
шего образования, ставит своей основной целью 
подготовку специалиста, обладающего достаточ-
ной квалификацией для осуществления дальней-
шей профессиональной деятельности. Достиже-
ние этой цели предполагает решение многих 
задач, в том числе организационно-образователь-
ных. Согласно Приказа ФСИН России от 28 марта 
2022 г. № 163 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистра-
туры, реализуемым в интересах обеспечения 
законности и правопорядка в федеральных госу-
дарственных образовательных организациях, 
подведомственных ФСИН России» образователь-
ные программы высшего образования – про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, реализуемые в интере-
сах обеспечения законности и правопорядка в 
федеральных государственных образовательных 
организациях, подведомственных ФСИН России, 
самостоятельно разрабатываются и утвержда-
ются образовательными организациями. При этом 
организация формирует требования к результа-
там ее освоения в виде универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетен-
ций выпускников, заявленных во ФГОС ВО по дан-
ному направлению с учетом соответствующей 
примерной основной образовательной программы 
(далее – ООП), включенной в реестр примерных 
основных образовательных программ. Объем 
программы бакалавриата составляет 240 зачет-
ных единиц. Объем программы бакалавриата, 
реализуемый за один учебный год, составляет не 
более 70 зачетных единиц. 

Формирование у обучающихся необходимых 
знаний, умений и навыков происходит в образова-
тельном процессе, основой организации которого 
является учебный план. Анализ образовательной 
деятельности вузов ФСИН России свидетель-
ствует о типичных трудностях оценивания сфор-
мированности компетенций при реализации всей 
образовательной программы. В этой связи акту-
альным видится создание унифицированного 
фонда оценочных средств для оценки каждого 
вида компетенций на различных этапах ее реали-
зации. Это позволит определенным образом упо-
рядочить формирование каждого индикатора 
достижения компетенции постепенно, располо-
жив дисциплины (модули) с учетом уже изучен-

ных, изучаемых и предстоящих к изучению в соот-
ветствующем учебном плане. Именно посред-
ством учебного плана осуществляется логическая 
связь отдельных дисциплин образовательной 
программы, а деятельность обучающихся направ-
ляется на достижение основных целей обучения. 
Определение учебного плана дано в ныне дей-
ствующем Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации»: «учебный план – доку-
мент, который определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учеб-
ной деятельности и, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом, формы проме-
жуточной аттестации обучающихся» [3]. Учебный 
план по направлению подготовки (специальности) 
является частью ООП и определяет: перечень 
изучаемых учебных дисциплин, практик; последо-
вательность их реализации по семестрам обуче-
ния, основанную на их преемственности; длитель-
ность периодов промежуточной аттестации; кани-
кул; государственной итоговой аттестации; учеб-
ное время, отводимое на изучение каждой 
дисциплины, его распределение по семестрам и 
видам учебных занятий; рациональное распреде-
ление дисциплин по семестрам с точки зрения 
равномерной загруженности обучающего; формы 
промежуточной аттестации по каждой дисци-
плине; виды и продолжительность государствен-
ной итоговой аттестации.

Очевидно, что результаты освоения ООП во 
многом зависят от того, насколько грамотно 
составлен учебный план, поскольку именно он 
для вуза является гарантией качества профессио-
нальной подготовки будущих специалистов. Неу-
дивительно, что в настоящее время осуществля-
ется постоянное совершенствование учебных 
планов для того, чтобы они максимально соответ-
ствовали требованиям, которые предъявляются в 
данный момент к выпускникам вузов и которые в 
последнее время регулярно меняются. В соответ-
ствии с Приказом ФСИН России от 21 декабря 
2022 г. № 888 «Об утверждении квалификацион-
ных требований к специальной профессиональ-
ной подготовке выпускников федеральных госу-
дарственных образовательных организаций, под-
ведомственных ФСИН России» утверждены акту-
альные квалификационные требования к 
специальной профессиональной подготовке 
выпускников федеральных государственных 
образовательных организаций, подведомствен-
ных ФСИН России. В их числе выпускнику предпи-
сано исполнять служебные обязанности сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС) в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уго-
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ловно-исполнительной системе Российской Феде-
рации и о внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы»; обеспечивать охрану прав, свобод 
и законных интересов осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей; обеспечивать правопоря-
док и законность в учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы 
или в виде принудительных работ (далее – учреж-
дения, исполняющие наказания), и следственных 
изоляторах (далее – СИЗО), обеспечивать безо-
пасность содержащихся в них осужденных, лиц, 
содержащихся под стражей, а также работников 
УИС, должностных лиц и граждан, находящихся 
на территориях этих учреждений и СИЗО; созда-
вать осужденным и лицам, содержащимся под 
стражей, условия содержания, соответствующие 
нормам международного права, положениям меж-
дународных договоров Российской Федерации и 
федеральных законов; обеспечивать в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции исполнение уголовных наказаний и содержа-
ния под стражей лиц, подозреваемых либо обви-
няемых в совершении преступлений, и подсуди-
мых; в соответствии с законодательством 
Российской Федерации применять физическую 
силу, специальные средства, огнестрельное ору-
жие, а также оказывать первую помощь постра-
давшим; обеспечивать предупреждение пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания; оформлять служебную 
документацию в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов ФСИН России, регу-
лирующих организацию и ведение делопроизвод-
ства в УИС; осуществлять предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации меры по 
защите сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, а также 
соблюдать порядок обращения с документами и 
другими материальными носителями информа-
ции, содержащими служебную информацию огра-
ниченного распространения; применять средства 
вычислительной и организационной техники.

Выпускник, подготовленный для службы в 
подразделениях по исполнению наказаний без 
лишения свободы учреждений и органов УИС, 
должен быть способен: осуществлять контроль за 
поведением условно осужденных и осужденных, 
которым судом предоставлена отсрочка отбыва-
ния наказания, нахождением подозреваемых или 
обвиняемых в местах исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста и за соблюдением 
им наложенных судом запретов и ограничений, а 
также соблюдением запретов подозреваемыми 
или обвиняемыми, в отношении которых избраны 
меры пресечения в виде запрета определенных 

действий и залога; осуществлять контроль за 
поведением осужденных, отбывающих наказания 
в виде исправительных работ, обязательных 
работ, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью, ограничения свободы, принудитель-
ных работ; проводить с осужденными воспита-
тельную работу, направленную на предупрежде-
ние преступлений и иных правонарушений; ока-
зывать содействие осужденным в получении 
социальной помощи; применять и использовать 
технические средства надзора и контроля в дея-
тельности уголовно-исполнительных инспекций.

Разноплановость этих требований означает, 
что учебный план, как и способы его разработки и 
внедрения, должны быть очень гибкими, поскольку 
только тогда они смогут быстро адаптироваться к 
постоянно меняющимся требованиям, предъявля-
емым к будущим специалистам. Стоит отметить, 
что нормативные документы по регламентации 
образовательной деятельности, действующие 
сегодня в России, предоставляют достаточно 
широкий простор для их реализации в рамках 
отдельного вуза, но универсальных методических 
рекомендаций для образовательных организаций 
ФСИН России по составлению учебного плана не 
принято. Это обстоятельство создает почву для 
вариативного представления о последовательно-
сти изучения учебных дисциплин (модулей), необ-
ходимых для достижения единых требований 
будущих специалистов УИС.
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ственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Федеральной 
службы исполнения наказаний»; приказ Феде-
ральной службы исполнения наказаний от 
11.08.2020 № 548 «Об утверждении Особенно-
стей организации и осуществления образователь-
ной, методической и научной (научно-исследова-
тельской) деятельности в области подготовки 
кадров в интересах обеспечения законности и 
правопорядка, а также деятельности федераль-
ных государственных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность и подведом-
ственных ФСИН России»; приказ ФСИН РФ от 
10.08.2022 № 468 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения программ развития феде-
ральных государственных образовательных орга-
низаций высшего образования, подведомствен-
ных ФСИН России», приказ ФСИН России от 9 
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сентября 2009 года № 378 «Об утверждении 
Положения об учебно-методических секциях 
управления кадров и профессионального образо-
вания ФСИН России», а также утвержден персо-
нальный состав и порядок созыва и проведения 
заседаний учебно-методических секций управле-
ния кадров ФСИН России; распоряжение ФСИН 
России от 16 февраля 2010 года № 31-р «О специ-
ализации образовательных учреждений ФСИН 
России», определяющее их специфику и направ-
ленность, систему кураторства структурных под-
разделений ФСИН России и учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, в деле 
подготовки квалифицированных кадров для уго-
ловно-исполнительной системы и др.

[2] Корячко А. В. Актуальные вопросы пере-
хода образовательных учреждений ФСИН России 
на новые федеральные государственные образо-
вательные стандарты // Ведомости уголовно-ис-
полнительной системы. 2011. № 9. С.16-18.

[3] Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ / Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 53 (часть 
I) ст. 7598.
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icheskih sekcij upravleniya kadrov FSIN Rossii; 
rasporyazhenie FSIN Rossii ot 16 fevralya 2010 goda 
№ 31-r «O specializacii obrazovatel’nyh uchrezhdenij 
FSIN Rossii», opredelyayushchee ih specifiku i 
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[3] Federal’nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossi-
jskoj Federacii» ot 29 dekabrya 2012 goda №273-FZ 
/ Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii ot 
31 dekabrya 2012 g. № 53 (chast’ I) st. 7598.
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ACTUAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
 OF FUTURE TEACHERS

Annotation. The main attention is paid by the authors to the problems of professional self-de-
termination of students of pedagogical directions at the university. The authors analyze the problems 
of professional self-identification of students. The importance of independently and responsibly build-
ing the foundations of future professional development by the student himself, his desire to integrate 
the chosen specialty, is given. The importance of a full-fledged, properly structured educational and 
methodological support for the professional self-determination of future teachers is emphasized. 

Key words: professional self-determination, integration, self-identity, teacher, support, person-
ality.

Введение.
Важнейшим этапом самореализации любой 

личности выступает его профессиональное само-
определение. Студент педагогического вуза в 
ходе профессионального самоопределения вхо-
дит в иное сообщество, усваивает новые социаль-
ные нормы и правила. В зависимости от того, как 
будущий педагог сможет эффективно действовать 
на профессиональном поприще, будет оцени-
ваться качество его жизни, его будущее.

Основная часть.
Профессиональное самоопределение педа-

гога происходит в процессе обучения избранной 
специальности. Главным составляющим этого 
процесса является профессиональная подготовка 
будущего педагога[1]. В ходе вузовского процесса 
обучения постепенно формируются представле-
ния о будущей профессии, появляется мыслен-
ный целостный объект деятельности. Другими 
словами, идет оптимизация взаимодействия сту-
дента с его будущей профессией.

Самоопределение любой личности сталки-
вается с определенными препятствиями. Препят-
ствия могут возникнуть как в силу особенностей 
самой личности, не обладающей необходимым 
набором способностей, соответствующим здоро-
вьем, психофизиологическим состоянием для 
избранной профессии[2]. Препятствия могут 
носить и внешний характер, когда учебное заве-
дение не предоставляет необходимые знания для 
продвижения студента в профессии, не помогает 
правильно и безболезненно пройти весь процесс 
профессионального самоопределения.

Главным составляющим эффективного про-
фессионального самоопределения любой лично-
сти является ее стремление стать профессиона-
лом, постоянно саморазвиваться, реализовывать 
свои способности и таланты. Наше общество с 
каждым днем предъявляет все больше требова-
ний к педагогу как профессионалу и как к лично-
сти. Преподаватели вузов должны своевременно 
суметь помочь студентам сделать правильный 
выбор на основе их индивидуальных наклонно-
стей и запросов личности. Е.В. Андреева, Д.Р. 

Дзюба, Л.Н. Павлов выделяют субъективные и 
объективные посылы самого процесса професси-
онального самоопределения. Объективными 
посылами авторы называют:

- реализация в учебном заведении соответ-
ствующих возможностей управления образова-
тельным процессом:

- качественное тьюторское сопровождение 
профессионального самоопределения студентов;

- внедрение в учебный процесс соответству-
ющих учебно-методических разработок и тьютор-
ских технологий[3].

Гаврилова И.С. и Шелест А.А. основополага-
ющими этапами процесса самоопределения лич-
ности считают:

- этап профориентационной работы в школе;
- базовое профессиональное становление в 

вузах и колледжах;
- последипломное профессиональное раз-

витие специалиста по дополнительным профес-
сиональным программам[4].

На основе педагогического сопровождения 
студентов филиала ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в г. 
Ессентуки по профессиональному самоопределе-
нию студентов направлений «Дошкольное обра-
зование» и «Начальное образование», мы выя-
вили ряд проблемных моментов, на которых сле-
дует сосредоточить свое внимание.

В частности, очень важным является доне-
сти до студентов составляющие понятия «про-
фессиональная самоидентичность», как важней-
шую часть процесса самоопределения любой 
личности[5]. Только студенты, правильно оцени-
вающие значение профессиональной самоиден-
тичности, смогут самореализоваться в избранной 
профессии. Процесс профессиональной самои-
дентичности зависит не только от помощи педаго-
гов, но в большей степени зависит от понимания 
студентом важности интеграции в сою профес-
сию. Преподаватели вуза могут ему лишь помочь 
осознать составляющую его профессии, донести 
ее принципы и важнейшие установки[6].
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Для многих студентов успешность профес-
сионального самоопределения зависит от его сте-
пени осмысленности жизни как основы психологи-
ческого благополучия. Только самодостаточная 
сформированная личность, осознающая перспек-
тивы саморазвития, важность постоянного само-
развития сможет безболезненно и эффективно 
пройти процесс профессионального самоопреде-
ления[7].

Для студентов вузов очень важно получать 
от преподавателей мотивацию к саморазвитию, 
видеть перспективы личностного и профессио-
нального роста. Профессиональное саморазви-
тие и получение профессионального опыта помо-
гут студенту осмыслить главные составляющие 
педагогической профессии и интегрироваться в 
будущую специальность[8].

Заключение.
Процесс профессионального самоопределе-

ния будущих педагогов требует особой помощи со 
стороны преподавателей, которые смогут помочь 
студентам понять основы выбранной специально-
сти[9], выявить способности личности, донести 
главные составляющие профессиональной само-
идентичности. Для эффективного прохождения 
профессиональной самоидентичности требуются 
усилия со стороны самих студентов, которые 
готовы работать над собой в плане постоянного 
саморазвития, стремления получить как можно 
больший объем теоретических и практических 
знаний по избранной профессии. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С КУРСАНТАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ

Аннотация. Целью исследования выбрана организация психологической работы с кур-
сантами образовательных организаций ФСИН России. Теоретико-прикладное изучение 
темы осуществлялось с применением статистического и аналитического методов, кото-
рыми исследовались ведомственные правовые акты, регулирующие психологическую рабо-
ту с курсантами, литературные источники по теме, а также метод включенного наблю-
дения, использованный автором в Псковском филиале Университета ФСИН России. Опре-
делены правовые источники, определяющие содержание и особенности психологической 
работы с курсантами. Указан многолетний опыт ее реализации в ведомственных образо-
вательных организациях. На примере конкретной образовательной организации – ПФУ 
ФСИН России рассмотрены организационные и методические аспекты данного вида дея-
тельности штатного психолога. Выявлены наиболее перспективные виды психологиче-
ской работы – индивидуальная и групповая. Рассмотрены конкретные методики психодиа-
гностики курсантов, успешно реализуемые в указанной организации. Отмечено взаимодей-
ствие психолога с профессорско-преподавательским составом, кураторами учебных групп 
и курсовыми командирами при осуществлении психологической работы. Описана анализи-
руемая деятельность в условиях коронивирусной инфекции, дистанционном обучении кур-
сантов. Вывод: психологическая работа с курсантами образовательных организаций ФСИН 
России занимает важное место в системе их обучения и воспитания, формирования поло-
жительных психологических характеристик и купирования негативных, развития профес-
сиональных компетенций, психологической готовности к будущей профессиональной дея-
тельности в различных службах и подразделениях УИС. Существуют перспективные пути 
совершенствования психологической работы, к основным из которых относятся: един-
ство образовательной и воспитательной деятельности; учет психологических характе-
ристик, свойств и качеств личности курсантов; сочетание групповых и индивидуальных 
методов психолого-педагогического воздействия на обучаемых; комплексного подхода в 
применении психологического инструментария и воспитательных технологий; более ак-
тивное участие психологов образовательных организаций ФСИН России; широкое взаимо-
действие психологов с профессорско-преподавательским составом, курсовыми командира-
ми и кураторами учебных групп, родителями курсантов при проведении с ними психологи-
ческой работы; более широкое внедрения полиграфических исследований в процессе отбо-
ра претендентов на обучение. Психологическую работу с курсантами следует рассматри-
вать как единый обучающий и воспитательный процесс.
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LEGAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES OF PSYCHOLOGICAL WORK 
WITH CADETS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL 

PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA

Annotation. The purpose of the study is the organization of psychological work with cadets of 
educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. The theoretical and applied 
study of the topic was carried out using statistical and analytical methods, which investigated depart-
mental legal acts regulating psychological work with cadets, literary sources on the topic, as well as 
the method of included observation used by the author in the Pskov branch of the University of the 
Federal Penitentiary Service of Russia. The legal sources defining the content and features of psy-
chological work with cadets are determined. The long-term experience of its implementation in de-
partmental educational organizations is indicated. Using the example of a specific educational organ-
ization – PFU of the Federal Penitentiary Service of Russia, the organizational and methodological 
aspects of this type of activity of a full-time psychologist are considered. The most promising types 
of psychological work have been identified – individual and group. The specific methods of psychodi-
agnostics of cadets, successfully implemented in the specified organization, are considered. The 
interaction of the psychologist with the teaching staff, curators of study groups and course command-
ers in the implementation of psychological work is noted. The analyzed activity in the conditions of 
coronivirus infection, distance learning of cadets is described. Conclusion: psychological work with 
cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia occupies an impor-
tant place in the system of their education and upbringing, the formation of positive psychological 
characteristics and the relief of negative ones, the development of professional competencies, psy-
chological readiness for future professional activity in various services and divisions of the criminal 
justice system. There are promising ways to improve psychological work, the main of which are: the 
unity of educational and educational activities; taking into account the psychological characteristics, 
properties and personality qualities of cadets; a combination of group and individual methods of psy-
chological and pedagogical influence on students; an integrated approach in the use of psychological 
tools and educational technologies; more active participation of psychologists of educational organi-
zations of the Federal Penitentiary Service of Russia; extensive interaction of psychologists with the 
teaching staff, course commanders and curators of study groups, parents of cadets at conducting 
psychological work with them; wider implementation of polygraphic research in the selection process 
of applicants for training. Psychological work with cadets should be considered as a single educa-
tional and educational process.

Key words: psychological work, cadets, educational organizations of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, psychologist, training, education. 

Введение. Психологическая работа с кур-
сантами образовательных организаций ФСИН 
России является важнейшим элементом единого 
психолого-педагогического процесса их обучения 
и воспитания. Более чем за 30 летнюю историю 
психологического обеспечения учебной и воспи-
тательной деятельности в ведомственных образо-
вательных организациях накоплен значительный 
опыт, опирающийся на современный психологиче-
ский инструментарий, научно апробированные 
методики диагностики, психокоррекции и психоло-
гического воздействия на курсантов с целью раз-
вития положительных психологических характе-
ристик, купирования и профилактики негативных 
свойств и состояний личности, формирования 
мотивации и жизненной позиции, системы устано-
вок, целеполагания и отношений в процессе полу-
чения специального (юридического, психологиче-
ского, экономического) образования, развития 
необходимых профессиональных компетенций 

будущей пенитенциарной деятельности различ-
ных служб и подразделений УИС.

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых и организационных вопросов 
психологической работы с курсантами образова-
тельных организаций ФСИН России применялись 
диалектический принцип познания, аналитиче-
ский и статистический методы. 

Основные результаты. Изучение право-
вой базы, мнений экспертов, содержащихся в 
научных и учебно-методических публикациях по 
теме показало, что психологическая работа с кур-
сантами организована во исполнение Приказов 
Минюста России от 12.12.2005 № 238 «Об утверж-
дении Инструкции по организации деятельности 
психологической службы уголовно-исполнитель-
ной системы», от 24.06.2021 г. № 102 «Об утверж-
дении Порядка прохождения гражданином, посту-
пающим на службу в уголовно-исполнительную 
систему Российской Федерации, психофизиологи-
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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», а также локаль-
ными актами и должностной инструкцией психо-
лога. Методических рекомендаций ФСИН России 
о порядке психологического изучения граждан при 
поступлении на службу в уголовно-исполнитель-
ную систему и перемещение сотрудников уголов-
но-исполнительной системы по службе № 10/1-
841 от 21.03.2008 г.

В различных образовательных организациях 
ФСИН России распространены и успешно функци-
онируют разнообразные подходы в реализации 
психологической работы с обучающимися на 
основе правовых актов Минобрнауки, Минюста и 
ФСИН России [1]. Рассмотрим более подробно 
один из таких подходов, сложившийся в Псков-
ском филиале Университета ФСИН России.

Штатный психолог филиала обеспечен 
двумя кабинетами (для индивидуальной и группо-
вой психологической работы), оснащенными 
мебелью и техническими средствами со специ-
альными компьютерными психодиагностическими 
программами. В своей профессиональной дея-
тельности психолог активно использует норматив-
ную, научную и учебно-методическую литературу 
по организации психологической работы с курсан-
тами. Отметим, что вся деятельность психолога 
базируются на принципах законности, гуманизма 
и профессиональной этики. 

Теоретический анализ рассматриваемой 
проблемы показал, что психологическая работа 
включает в себя методическое, просветительское 
и практическое сопровождение путем реализации 
комплекса мероприятий по адаптации курсантов к 
учебной и служебной деятельности, развитию у 
них профессионально значимых качеств, само-
стоятельности, оптимизации психологических 
аспектов учебной и служебной деятельности. 
Данное целевое указание в полной мере реализу-
ется психологами образовательных организаций 
ФСИН России в ходе их профессиональной дея-
тельности.

Ежегодно на базе загородного учебного цен-
тра с курсантами первого курса проводятся тре-
нинги, практические занятия, направленные на 
знакомство и формирование коллектива. Органи-
зована просветительская работа по предупрежде-
нию конфликтных ситуаций, профилактике 
стресса и развитию стрессоустойчивости. Данные 
мероприятия позволяют определить потенциал 
адаптации, эмоционально-волевые качества, осо-
бенности интеллекта и мышления, организатор-

ские и коммуникативные способности, а также 
возможности их развития и реализации в про-
цессе учебной и служебной деятельности.

Активно осуществляются психодиагностиче-
ские обследования курсантов, обучающихся на 
последнем курсе с целью изучения уровня разви-
тия профессиональных компетенций, умений и 
навыков, качеств в период обучения и психологи-
ческой готовности к самостоятельной профессио-
нальной деятельности.

Осуществляется работа с курсантами, тре-
бующих проведения дополнительного психоло-
го-педагогического воздействия (нарушителями 
служебной и учебной дисциплины). Проводятся 
психодиагностические обследования личности и 
аудиовизуальная диагностика. По результатам 
обследования подготавливаются психологические 
характеристики (заключения), а также психологи-
ческие справки. 

В работе психолога используются психодиа-
гностические методики сопровождения, направ-
ленные на:

комплексное исследование личности [2];
определение индивидуального профиля 

личности;
оценку уровня адаптивности личности;
изучение мотивационной сферы [3];
оценку нервно-психической устойчивости, 

коммуникативного потенциала, моральной норма-
тивности;

оценку личностной агрессивности и кон-
фликтности;

изучение уровня стрессоустойчивости;
оценку уровня волевого самоконтроля;
оценку самочувствия, активности и настрое-

ния;
изучение уровня реактивной и личностной 

тревожности;
определение склонности к отклоняющемуся 

поведению;
изучение коммуникативных и организатор-

ских способностей;
формирование психологической готовности 

курсантов к будущей профессиональной деятель-
ности и др. [4];

Также проводятся индивидуальные консуль-
тации по результатам психодиагностики, профес-
сиональным вопросам и личным вопросам. 

Осуществляются индивидуальные и группо-
вые психокоррекционные и психопрофилактиче-
ские мероприятия, а также психологические тре-
нинги, лекции по психологической подготовке.

Групповые занятия направлены на:
успешную адаптацию;
сплочение коллектива;
формирование представлений о коллективе, 

как одного их основных факторов социализации;
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формирование и развитие коммуникативных 
навыков и умений;

развитие и коррекцию профессиональ-
но-важных качеств;

развитие и формирование представления о 
человеческих эмоциях и чувствах;

формирование представления о природе 
конфликта, осознание и осмысление участниками 
группы основных причин возникновения кон-
фликтных ситуаций;

профилактику возникновения конфликтов и 
конфликтных ситуаций;

повышение стрессоустойчивости, расшире-
ние представления о собственных возможностях 
минимизации стрессового воздействия напряже-
ния в условиях интенсивной профессиональной 
деятельности;

осознание собственных личностных качеств, 
достоинств, особенностей, отличающих их от дру-
гих, а также своих возможностей и умений;

развитие способности видеть перспективу 
своей будущей личной и профессиональной 
жизни, определение целей на будущее;

профилактику возникновения деструктив-
ных форм поведения (в том числе суицидального) 
и др. [5].

Групповая психологическая работа может 
осуществляться в процессе проведения лекцион-
ных занятий по различной тематике (адаптацион-
ных, жизнедеятельности курсантов, патриотиче-
ских, основанных на отечественных исторических 
традициях, подвигах участников ВОВ и СВО, осо-
бенностях образовательной организации, разви-
тии морально-нравственных качеств, ответствен-
ности за нарушение служебной дисциплины, 
совершение противоправных поступков, межлич-
ностных коммуникациях и др.). 

Проведение индивидуальных мероприятий, 
направленных на развитие и коррекцию: профес-
сиональных компетенций; коммуникативных 
навыков и умений; повышение стрессоустойчиво-
сти; профилактику возникновения конфликтных 
ситуаций и деструктивных явлений в коллективе. 
Указанная работа осуществляется в творческом 
режиме, использованием различных форм и мето-
дов, современных информационных и компьютер-
ных технологий.

Реализуется стимулирование личностного 
роста курсантов. Основными критериями которого 
выступают такие показатели как учебная успевае-
мость, успешность в служебной деятельности, 
умение осуществлять самоанализ действий и 
поступков. При этом одним из условий роста явля-
ется индивидуальный подход, развитие врожден-
ных и приобретенных особенностей, задатков, 
психофизиологических характеристик. 

Важное направление психологической 
работы с курсантами - тестирование, проводимое 
с использованием оригинальных и адаптирован-
ных тестовых методик по определению их стрес-
соустойчивости, уровня агрессивности, склонно-
сти к суицидальному поведению, способности 
преодоления профессиональной деформации, 
развития рефлексии, стабильности нервно-психо-
логической устойчивости. 

Для ее оценки используется анкета «Про-
гноз» – опросник, разработанный в Ленинградской 
Военно-медицинской Академии в 1985 году В.Ю. 
Рыбниковым. Он предназначен для первоначаль-
ного ориентировочного выявления лиц с призна-
ками нервно-психической неустойчивости. Основ-
ная цель методики – определение уровня нерв-
но-психической устойчивости, риска дезадапта-
ции в стрессе.

Методика содержит 84 вопроса. Включает 
шкалы: искренности и нервно-психической устой-
чивости (НПУ).

Другим психологическим инструментом, 
активно используемым психологом образователь-
ной организации является так называемая «ори-
ентировочная анкета». Эта адаптированная мето-
дика предназначена для определения основных 
видов направленности курсантов: личной (на 
себя), коллективистской (на взаимные действия), 
деловой (на выполнение задачи).

Позитивно зарекомендовала в психодиагно-
стике курсантов методика диагностики личности 
на мотивацию к успеху Т. Элерса. Она позволяет 
оценить степень выраженности мотивации к 
успеху, уровень защиты (боязнь неудач) и готов-
ность к риску. Основываясь на результатах иссле-
дований, которые показали корреляционную зави-
симость перечисленных характеристик, резуль-
таты обследования по данным методикам целесо-
образно интерпретировать совместно.

Ежегодно проводится исследование соци-
ально-психологического климата (далее СПК) в 
учебных группах курсантов с использованием 
специально разработанной анкеты. Основными 
задачами исследования СПК коллектива курсан-
тов является оценка:

взаимодействия членов коллектива учебной 
группы для достижения целей совместной образо-
вательной и служебной деятельности;

развития межличностных отношений в кол-
лективе;

эмоционального и физического самочув-
ствия курсантов учебной группы, их совместного 
труда и жизнедеятельности; 

отношения курсантов к обучению, службе, 
воспитательной работе, личному времени;

наличия конфликтности в учебной группе, 
выявление их причин и условий;
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сформированности традиций, обычаев, 
групповых норм поведения в коллективе.

По результатам изучения СПК предлагаются 
рекомендации по его улучшению и поддержанию 
имеющегося состояния СПК в коллективах учеб-
ных групп, профилактике межличностных кон-
фликтов. 

В курсантских коллективах также системати-
чески проводятся социометрические исследова-
ния, направленные на выявление психологиче-
ской структуры малых конкретных групп и на изу-
чение положения личности в структуре межлич-
ностных отношений. Метод социометрии приме- 
няется для диагностики межличностных взаимо-
отношений в группах.

Психологом образовательной организации 
организовано взаимодействие с другими струк-
турными подразделениями, направленное на сво-
евременный обмен информацией об индивиду-
альных особенностях курсантов, а также на выяв-
ление признаков деструктивного поведения на 
службе и в быту. При необходимости своевре-
менно принимаются меры по оказанию помощи 
личному составу филиала в разрешении сложных 
жизненных ситуаций.

Также активно проводятся различные психо-
лого-воспитательные мероприятия (международ-
ные, всероссийские и региональные научно-прак-
тические конференции). Курсанты принимают 
участие в работе молодежных форумов, экскурси-
онных мероприятий исторического содержания. 
Проводятся культурно-массовые мероприятия 
(групповое и индивидуальное посещение театров, 
филармоний). Осуществляется взаимодействие с 
кураторами учебных групп для осуществления 
бесед, встреч и т.п.

Во время пандемии коронавирусной инфек-
ции и обучения курсантов в дистанционном фор-
мате психологическая работа продолжала осу-
ществляться [6]. Психологом проводилось инди-
видуальное психологическое консультирование с 
курсантами в формате конференц-связи, с 
использованием приложений сети «Интернет», в 
ходе личных встреч с курсантами во внерабочее 
время. Активно осуществлялась воспитательная 
работа совместно с курсовыми командирами [7]. 

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на Межрегиональном круглом столе 
«Патриотическое воспитание как основа духов-
но-нравственного формирования студенческой 
молодежи», состоявшемся в Вологодском инсти-
туте права и экономики ФСИН России 1 февраля 
2024 года, с докладом на тему «Патриотическое 
воспитание курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России в системе их духовно-нрав-
ственного развития на современном этапе». 

Заключение. Психологическая работа с кур-
сантами образовательных организаций ФСИН 
России получила широкое распространение на 
современном этапе развития УИС. Она базиру-
ется на специальных локальных правовых актах 
Минюста и ФСИН России. В ведомственных обра-
зовательных организациях накоплен богатый 
опыт применения современных оригинальных и 
адаптированных психодиагностических и психо-
коррекционных методик. Основными принципами 
и перспективными направлениями ее организа-
ции являются: 

единство образовательной и воспитатель-
ной деятельности [8];

учет психологических характеристик, 
свойств и качеств личности курсантов;

сочетание групповых и индивидуальных 
методов психолого-педагогического воздействия 
на обучаемых;

комплексного подхода в применении психо-
логического инструментария и воспитательных 
технологий;

более активное участие психологов образо-
вательных организаций ФСИН России;

широкое взаимодействие психологов с про-
фессорско-преподавательским составом, курсо-
выми командирами и кураторами учебных групп, 
родителями курсантов при проведении с ними 
психологической работы;

более широкого внедрения полиграфиче-
ских исследований в процессе отбора претенден-
тов на обучение [9].

В образовательных организациях ФСИН 
России, в зависимости от особенностей кадрового 
обеспечения, численности переменного состава, 
материально-технической и программной осна-
щенности детализируются модели и подходы пси-
хологической работы с курсантами, используются 
наиболее эффективные, основанные на совре-
менных информационных и компьютерных техно-
логиях в условиях цифровой трансформации уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации.
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Введение
Наука – это неустанный поиск истины, и для 

ее развития необходимо постоянно обобщать 
накопленные теоретические и эксперименталь-
ные данные. Этот процесс позволяет осмыслить 
приобретённый научный опыт и определить пер-
спективные направления дальнейших исследова-
ний. С одной стороны, такая обобщающая работа 
продиктована запросами российского общества, 
нуждающегося в достоверном и адекватном науч-
ном знании. С другой стороны, она вытекает из 
внутренней логики научной деятельности, ориен-
тированной на поиск истинных, объективных отве-
тов. Качество получаемых научных результатов 
зависит в том числе и от методов их обработки, 
сочетающих количественные и качественные под-
ходы, благодаря чему научное познание двига-
ется вперед.

Согласно приказу Минобрнауки России № 
118 от 24.02.2021 г., утверждена новая номенкла-
тура научных специальностей, по которым при-
суждаются ученые степени. Для каждой научной 
специальности Высшей аттестационной комис-
сией при Министерстве науки и высшего образо-
вания Российской Федерации (далее – ВАК) раз-
работан паспорт научной специальности. Данный 
документ содержит описание конкретных направ-
лений научных исследований, за достижение 
результатов в которых может быть присуждена 
ученая степень кандидата или доктора наук. Как 
правило, в паспорте содержится несколько десят-
ков пунктов, описывающих различные аспекты 
предметной области исследования. Так, напри-
мер, в паспорте научной специальности 5.1.3 
«Частно-правовые (цивилистические) науки» 
выделено (далее – научная специальность 5.1.3) 
32 пункта направлений научных исследований по 
специальности. При подготовке диссертационной 
работы соискателю ученой степени необходимо 
продемонстрировать, что его исследование вно-
сит вклад по одному или нескольким из этих 
направлений.

Уровень проработанности заявленных в 
паспорте направлений научных исследований 
может варьироваться. Как правило, наиболее раз-
работанными являются «классические» аспекты 
предметной области, в то время как инновацион-
ные или междисциплинарные темы могут быть 
представлены менее полно. Соискателю ученой 
степени важно выявить такие области и сфокуси-
роваться на их проработке в своей работе.

Материалы и методы
В ходе проведения данного исследования 

автором применены четыре основные метода, а 
именно: сбор и систематизация данных, кон-
тент-анализ названий диссертаций и научных 
публикаций, качественный анализ, обобщение и 
выводы.

На первом этапе исследования проведен 
сбор информации о темах кандидатских и доктор-
ских диссертаций, представленных к защите в 
декабре 2021 – мае 2024 гг. по научной специаль-
ности 5.1.3. Источники данных – официальные 
реестры ВАК, каталоги электронных библиотек, 
официальные сайты научных организаций, на 
которых размещается информация о диссерта-
циях, представляемых к защите. Все темы систе-
матизированы по ряду критериев: тип диссерта-
ции, диссертационный совет, год представления к 
защите, предметная область исследования.

Проведен контент-анализ названий диссер-
таций. Проанализированы названия всех собран-
ных диссертаций с целью выявления тематиче-
ских направлений, соотносимых с определёнными 
пунктами паспорта научной специальности 5.1.3. 
Проанализированы тематические блоки публика-
ций, размещенные в трех открытых электронных 
научных библиотеках, сформированные по связке 
ключевых слов, раскрывающих суть и содержание 
рассматриваемого пункта паспорта научной 
специальности. В рамках качественного анализа 
проведена оценка уровня раскрытия в тематике 
диссертаций и научных публикациях за последние 
5 лет выбранного научного направления по 
паспорту научной специальности – пункт 28 
«Исполнение судебных актов и актов иных орга-
нов» (далее – пункт 28 паспорта научной специ-
альности).

Полученные данные обобщены и по ним 
сформулированы ключевые выводы относительно 
уровня освещенности выбранного направления 
научного исследования, определены и сформули-
рованы актуальные направления диссертацион-
ных исследований по вопросам принудительного 
исполнения судебных и административных актов 
в частно-правовом (цивилистическом) измерении 
по пяти тематическим блокам для дальнейшего 
развития рассматриваемой научной специально-
сти. Применение комплекса указанных методов 
позволило всесторонне проанализировать совре-
менное состояние и динамику развития исследо-
ваний в рамках изучаемой научной специально-
сти.

Основная часть
В официальном реестре ВАК за период 

декабрь 2021 – май 2024 гг. зафиксирована 
информация о 221 диссертации, представленных 
к защите на соискание ученой степени кандидата 
или доктора юридических наук за время работы 
диссертационных советов уже по новой научной 
специальности 5.1.3. Для целей настоящего ана-
лиза выбран пункт 28 паспорта научной специаль-
ности 5.1.3.

Проанализировав список из 38 тем доктор-
ских диссертаций, представленных к защите по 
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научной специальности 5.1.3 по состоянию на 
21.05.2024 г., можно сделать следующие выводы в 
отношении раскрытия пункта 28 паспорта научной 
специальности: одна тема напрямую затрагивает 
вопросы исполнения судебных актов – «Право на 
исполнение судебных актов в Российской Федера-
ции» [1]. Также можно выделить несколько тем, 
которые в той или иной степени могут касаться 
аспектов исполнения судебных актов и деятель-
ности судебных приставов: «Взаимодействие 
судебного и альтернативных порядков защиты 
субъективного права и принудительное исполне-
ние исполнительных документов в социальном 
государстве» [2], «Теоретико-практические про-
блемы участия государства в современном циви-
листическом процессе» [3], «Юридическая ответ-
ственность в цивилистическом процессе: теорети-
ческие проблемы» [4], «Судебное управление 
движением дела в цивилистическом процессе: 
теоретические проблемы» [5]. Эти темы, судя по 
их формулировке, могут затрагивать различные 
аспекты исполнительного производства, связан-
ные с ролью государства, процессуальными меха-
низмами и юридической ответственностью. 
Остальные темы диссертационных исследований 
не содержат прямого упоминания вопросов, каса-
ющихся исполнения судебных актов, в том числе 
деятельности службы судебных приставов.

Говоря об освещенности вопросов исполне-
ния судебных решений, в том числе принудитель-
ного, и работы судебных приставов, можно кон-
статировать факт того, что в перечне тем доктор-
ских диссертаций нет ни одной темы, которая 
напрямую посвящена процедурам принудитель-
ного исполнения судебных актов и деятельности 
службы судебных приставов. Косвенно этот 
вопрос может освещаться в рамках того ряда тем, 
что указан выше, но в целом в диссертациях на 
соискание ученой степени доктора юридических 
наук по научной специальности 5.1.3 она нигде не 
выступает в качестве основного предмета иссле-
дования. В анализируемый период отсутствуют 
комплексные исследования, которые бы системно 
раскрывали проблематику этого вопроса.

Среди 183 заявленных к защите кандидат-
ских диссертаций тема одной работы непосред-
ственно посвящена вопросам исполнения судеб-
ных решений – «Исполнение судебного решения 
взыскателем за должника в исполнительном про-
изводстве» [6]. Она напрямую в зоне проблема-
тики, обозначенной в пункте 28 паспорта научной 
специальности 5.1.3. Также есть несколько тем, 
которые косвенно касаются вопросов исполнения 
судебных актов или актов иных органов: «Форма и 
порядок судебной защиты по делам об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) субъектов 
публичной власти, влекущих имущественные 

последствия» [7], «Гражданско-правовая ответ-
ственность за вред, причиненный государствен-
ными, муниципальными органами и их должност-
ными лицами» [8]. Эти темы затрагивают аспекты, 
связанные с обжалованием и исполнением актов 
публичных органов, что косвенно может отражать 
вопросы исполнения судебных решений. В осталь-
ных темах прямого упоминания вопросов, касаю-
щихся исполнения судебных актов и актов иных 
органов, не обнаружено.

В анализируемом списке тем нет ни одной 
диссертации, которая бы явно посвящалась про-
блематике принудительного исполнения судебных 
решений и работы судебных приставов. Тематика 
диссертационных исследований, представленных 
к защите в декабре 2021 – мае 2024 гг., в целом 
недостаточно раскрывает вопросы, относящиеся к 
пункту 28 паспорта научной специальности: две 
темы имеют косвенное отношение к нему, в то 
время как прямые исследования в этом направле-
нии практически отсутствуют. 

Можно выделить несколько возможных при-
чин, почему тематика диссертаций, представлен-
ных к защите в 2021-2024 гг., не раскрывает 
вопросы, относящиеся к пункту 28 паспорта науч-
ной специальности 5.1.3, а также в должной мере 
не затрагивает тему принудительного исполнения 
судебных решений и деятельности службы судеб-
ных приставов:

1. Относительная «непопулярность» этого 
вопроса среди молодых ученых из-за того, что 
исследование вопросов исполнения судебных 
актов и деятельности судебных приставов не 
вызывает большого научного интереса у начинаю-
щих исследователей, которые в соответствии с 
конъюнктурой научного познания изучают другие 
актуальные направления в рамках частно-право-
вых (цивилистических) наук.

2. Сложность и междисциплинарный харак-
тер данной тематики: исследование механизмов 
исполнения судебных решений и деятельности 
службы судебных приставов требует комплекс-
ного подхода, выходящего за рамки только част-
ного права, что может налагать дополнительную 
ответственность на диссертантов.

3. Ограниченность практического опыта 
соискателей в сфере принудительного исполне-
ния судебных актов: недостаток практических 
навыков в данной области снижает научный инте-
рес к этой тематике.

4. Недостаточная разработанность теорети-
ческих основ исполнения судебных актов в част-
ноправовой доктрине. Возможно, этот пласт науч-
ного знания требует дополнительной проработки. 

Обозначенный комплекс причин, связанных 
с недостаточным научным вниманием к вопросам 
исполнения судебных актов и деятельности 
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службы судебных приставов в том числе в совре-
менных диссертационных работах, может заклю-
чаться в сочетании объективных и субъективных 
факторов. Активизация исследований в этом 
направлении могла бы способствовать более пол-
ному раскрытию соответствующего пункта 
паспорта научной специальности.

Для предметного анализа сути четвертой из 
числа выделенных выше гипотез автором прове-
ден анализ публикационной активности учёных по 
теме «Исполнение судебных актов и актов иных 
органов». Для этого в трёх открытых научных 
электронных библиотеках: eLibrary.ru, КиберЛе-
нинка и Google Scholar произведен поиск по связке 
ключевых слов «исполнение судебных актов» и 
«исполнение актов иных органов». В количествен-
ном выражении по количеству публикаций, отра-
женных в результатах поиска, данные примерно 
совпадают. Так, например, на eLibrary.ru за 
последние 5 лет по тематической близости к клю-
чевым словам запроса в результате поиска более 
тысячи публикаций. При этом виден достаточно 
равномерный прирост количества публикаций во 
выбранной тематике: 2023-2024 гг. – 273 работы, 
2022 г. – 232 работы, 2021 г. – 224 работы (рас-
четы проведены автором на основе результатов 
заявленного поиска по указанным выше крите-
риям). Примерно аналогичные показатели и по 
другим рассматриваемым библиотекам. 

Анализируя списки публикаций, представ-
ленные в результативных листах поиска, можно 
выделить тематические группы, по которым 
системы отсортировали опубликованные работы. 
(Автору не известны принципы работы поисковых 
алгоритмов в открытых научных электронных 
библиотеках.) Из числа первых ста публикаций по 
каждой библиотеке можно выделить следующие 
тематические блоки, сформированные в резуль-
тате поиска по одним и тем же ключевым словам:

1. eLibrary.ru:
• теоретические и практические аспекты 

исполнительного производства;
• проблемы принудительного исполнения 

судебных актов;
• особенности исполнения решений различ-

ных органов (арбитражных судов, административ-
ных органов и пр.);

• сравнительно-правовые исследования 
институтов исполнительного производства.

2. КиберЛенинка:
• гарантии прав участников исполнитель-

ного производства;
• эффективность механизмов принудитель-

ного исполнения;
• международный опыт организации испол-

нительного производства;

• проблемы исполнения актов администра-
тивных органов.

3. Google Scholar
• сравнительные исследования националь-

ных систем принудительного исполнения;
• влияние международных стандартов на 

развитие исполнительного производства;
• роль судебной практики в совершенство-

вании законодательства об исполнении.
Вопросы исполнения судебных актов и актов 

иных органов достаточно широко представлены в 
научных публикациях. Исследования затрагивают 
как теоретические, так и прикладные аспекты. 
Наиболее активно изучаются вопросы эффектив-
ности механизмов принудительного исполнения, 
защиты прав участников исполнительного произ-
водства. 

Учитывая актуальные вопросы развития 
частно-правовых (цивилистических) наук, теку-
щие тренды научных исследований, а также недо-
статочную освещенность пункта 28 паспорта науч-
ной специальности, основываясь на многолетнем 
опыте практической работы автора в системе 
исполнения судебных актов, можно выделить ряд 
перспективных направлений научных исследова-
ний по вопросам исполнения судебных актов и 
актов иных органов в рамках частно-правовых 
(цивилистических) наук. Представляемый пере-
чень тем сформулирован исходя из принципа ком-
плексности, который позволяет обеспечить 
системный анализ правового регулирования 
исполнительного производства.

Тематический блок «Цифровизация и инфор-
матизация исполнительного производства» объе-
диняет будущие исследования, посвященные пра-
вовому регулированию и практическому примене-
нию цифровых технологий в сфере исполнитель-
ного производства. Ключевыми направлениями 
выступают вопросы электронного документообо-
рота, использования больших данных и искус-
ственного интеллекта для повышения эффектив-
ности процесса исполнения судебных актов и дея-
тельности службы судебных приставов. Актуаль-
ными направлениями диссертационных 
исследований могут быть: 

1. Правовое регулирование использования 
цифровых технологий в исполнительном произ-
водстве.

2. Электронный документооборот в исполни-
тельном производстве: проблемы правового регу-
лирования.

3. Роль электронных технологий в повыше-
нии эффективности деятельности службы судеб-
ных приставов.

4. Использование больших данных и искус-
ственного интеллекта для розыска должников и их 
имущества.
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Для совершенствования механизмов 
защиты прав участников исполнительного произ-
водства необходимо в научном поле рассмотреть 
вопросы укрепления правовых гарантий для 
должников, взыскателей и иных участников испол-
нительного производства. Особого внимания 
заслуживают вопросы ответственности судебных 
приставов-исполнителей и злоупотребление пра-
вами при уклонении должника от уплаты алимен-
тов. Актуальными направлениями диссертацион-
ных исследований могут быть:

1. Механизм защиты прав должника и взы-
скателя в исполнительном производстве.

2. Юридические гарантии прав участников 
исполнительного производства.

3. Совершенствование правового регулиро-
вания ответственности судебных приставов-ис-
полнителей.

4. Злоупотребление правами при уклонении 
от уплаты алиментов: проблемы теории и прак-
тики.

5. Добросовестность сторон исполнитель-
ного производства как принцип гражданского про-
цессуального права.

В целях оптимизации правового регулирова-
ния исполнения судебных актов в особых катего-
риях дел необходимы актуальные исследования, 
посвященные специфике исполнения судебных 
актов в отношении отдельных категорий дел, 
таких как трансграничное исполнение, взыскание 
алиментов, возвращение незаконно перемещен-
ных детей, исполнение актов о передаче ребенка, 
обращение взыскания на имущество должника-ю-
ридического лица, банкротство и так далее, напри-
мер:

1. Правовые механизмы трансграничного 
исполнения судебных актов в рамках интеграци-
онных объединений.

2. Проблемы признания и приведения в 
исполнение иностранных судебных актов о взы-
скании алиментов.

3. Международный розыск детей, незаконно 
перемещенных за границу: правовые аспекты.

4. Особенности исполнения судебных актов 
о передаче ребенка и определении порядка обще-
ния с ним.

5. Обеспечение имущественных прав детей 
при исполнительном производстве.

6. Правовое регулирование обращения взы-
скания на имущество должника-юридического 
лица.

7. Проблемы исполнения судебных актов 
при несостоятельности (банкротстве) должни-
ка-организации.

8. Защита прав кредиторов и работников при 
исполнительном производстве в отношении пред-
приятия.

Для внедрения альтернативных способов 
разрешения споров и примирительных процедур 
необходимы современные исследования, кото-
рые фокусируются на изучении возможностей и 
оценке эффективности применения альтернатив-
ных способов разрешения споров и примиритель-
ных процедур на стадии исполнительного произ-
водства. К перечню актуальных направлений дис-
сертационных исследований по данным вопросам 
можно отнести следующие темы:

1. Альтернативные способы разрешения 
споров в исполнительном производстве.

2. Примирительные процедуры на стадии 
исполнительного производства.

Для исследования фундаментальных аспек-
тов теории и практики исполнительного производ-
ства необходимо дополнительное теоретическое 
осмысление вопросов развития теории и практики 
исполнительного производства. В их число входят 
вопросы правового статуса судебных приста-
вов-исполнителей, принципов исполнительного 
производства, а также взаимодействия суда и 
службы судебных приставов:

1. Правовой статус судебного пристава-ис-
полнителя в системе гражданского судопроизвод-
ства.

2. Принципы исполнительного производства 
как основа эффективности принудительного 
исполнения судебных актов.

3. Правовое регулирование взаимодействия 
суда и службы судебных приставов в исполни-
тельном производстве.

Указанные выше темы отражают основные 
тренды цивилистической науки, такие как цифро-
визация, трансграничные правоотношения, 
защита детей, корпоративные споры, альтерна-
тивное разрешение споров, добросовестность 
участников. При этом они непосредственно свя-
заны со спецификой работы службы судебных 
приставов и актуальными проблемами исполни-
тельного производства. Исследования в этих 
областях будут способствовать дальнейшему раз-
витию теоретических основ пункта 28 паспорта 
научной специальности, а также повышению 
эффективности практической деятельности по 
принудительному исполнению судебных реше-
ний.

Исходя из прогнозируемых тенденций разви-
тия частного права (цивилистики) и перспектив-
ных направлений совершенствования сферы 
исполнения судебных актов, можно также предпо-
ложить футуристические темы диссертаций в бли-
жайшем будущем:

1. «Концепция «интеллектуального» испол-
нительного производства: использование техно-
логий искусственного интеллекта в деятельности 
службы судебных приставов»: о применении 
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систем искусственного интеллекта для анализа 
данных, прогнозирования исхода исполнительных 
действий, выработки оптимальных стратегий при-
нудительного исполнения, а также взаимодей-
ствия между судами, приставами и должниками/
взыскателями с использованием интеллектуаль-
ных технологий.

2. «Правовое регулирование виртуальных 
активов в исполнительном производстве»: о спец-
ифике правового режима виртуальных активов в 
контексте исполнительного производства в усло-
виях развития цифровой экономики и появления 
новых объектов имущественных прав (криптова-
люты, токены, NFT).

3. «Трансграничное исполнение судебных 
актов в условиях глобализации»: о совершенство-
вании правового регулирования и правопримени-
тельной практики исполнения решений нацио-
нальных судов в иностранных юрисдикциях и нао-
борот. 

4. «Индивидуализация исполнительных про-
изводств с использованием «цифрового двой-
ника» должника»: о правовых и этических аспек-
тах использования «цифровых двойников» в 
исполнительном производстве при развитии тех-
нологий сбора и анализа персональных данных 
для более полного учета индивидуальных особен-
ностей должника при определении мер принуди-
тельного исполнения. 

5. «Досудебные и внесудебные механизмы 
предупреждения неисполнения судебных актов»: 
о правовых инструментах, позволяющих на досу-
дебной или внесудебной стадии предотвратить 
неисполнение будущих судебных решений (меди-
ация, примирительные процедуры, технологии 
предиктивной аналитики и другое).

Это отражение возможных направлений 
трансформации сферы исполнительного произ-
водства под влиянием технологических, экономи-
ческих и социальных изменений в обществе. Их 
изучение и научное осмысление способствует 
поиску новых концептуальных подходов к совер-
шенствованию правового регулирования принуди-
тельного исполнения судебных актов в Россий-
ской Федерации.

Выводы
Основные тенденции в научных исследова-

ниях по направлению согласно пункту 28 паспорта 
научной специальности 5.1.3 проявляются в сле-
дующем:

1. Цифровизация и информатизация испол-
нительного производства: внедрение электрон-
ного документооборота, использование больших 
данных, искусственного интеллекта для повыше-
ния эффективности деятельности службы судеб-
ных приставов.

2. Совершенствование правовых механиз-
мов защиты прав участников исполнительного 
производства: разработка действенных юридиче-
ских гарантий, противодействие злоупотребле-
ниям правами, повышение ответственности долж-
ностных лиц.

3. Оптимизация правового регулирования 
исполнения судебных актов в особых категориях 
дел: связанных с семейными и трудовыми право-
отношениями, при банкротстве организаций-долж-
ников, в трансграничных ситуациях.

4. Внедрение альтернативных способов раз-
решения споров и примирительных процедур на 
стадии исполнительного производства как инстру-
ментов повышения его эффективности и сниже-
ния социальной напряженности.

Текущие тренды научных исследований в 
данной области отражают стремление к комплекс-
ному совершенствованию правового регулирова-
ния исполнительного производства с учетом 
современных вызовов и трансформации обще-
ственных отношений. Ключевой вектор развития 
– обеспечение баланса публичных и частных 
интересов, максимальная защита прав и закон-
ных интересов участников исполнительного про-
изводства, повышение его эффективности за счет 
внедрения передовых технологий и процедур.

Данная тема в представляемых к защите 
диссертациях на соискание ученой степени кан-
дидата или доктора наук раскрыта пока фрагмен-
тарно, что создает благоприятные условия для её 
дальнейшего научного освоения. Эффективное 
принудительное исполнение судебных актов и 
актов иных органов напрямую влияет на реализа-
цию и защиту субъективных гражданских прав, 
обеспечивая торжество законности и справедли-
вости.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ РЕЛИГИОЗНОЙ ДОКТРИНЫ ЛИЦ, 

ОСУЖДЕННЫХ ЗА ЭКСТРЕМИСТСКИЕ И  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация. Проблематика вопроса содержательных элементов идеологической ре-
лигиозной доктрины лиц, осужденных за экстремистские и террористические преступле-
ния достаточно очевидна. Актуальность этого вопроса представлена тезисами о том, 
что религиозная доктрина, являющаяся частью террористической и экстремисткой иде-
ологии, является весьма сложной и неоднозначной в содержательном смысле. Традицион-
ные (фундаментальные) положения ислама, на пример, часто вступает в противоречивое 
противопоставление с содержательными положениями радикальных мусульманских сект. 
Это положение регламентирует возможность проведения успешной воспитательной и 
психокоррекционной работы с лицами, осужденными за экстремистские и террористиче-
ские преступления. На фоне фундаментальных идей ислама положения радикальных му-
сульманских сект становится очевидным деструктивность этих радикальных положений.

Исходя из указанного выше была определена цель исследовательской работы – это 
установление содержания идеологической основы религиозной доктрины лиц, осужденных 
за экстремистские и террористические преступления. Цель раскрыта посредством реше-
ния таких задач, как: выявление содержания положений идей радикальных мусульманских 
сект; реализация компаративного анализа положений идей фундаментального ислама и 
положений идей радикальных мусульманских сект. Выявленные посредством компаратив-
ного анализа противоречия между фундаментальными идеями ислама и положениями ради-
кальных мусульманских сект выступили основой для проведения успешной воспитатель-
ной и психокоррекционной работы с лицами, осужденными за экстремистские и террори-
стические преступления. В сравнении с фундаментальными идеями ислама положения ра-
дикальных мусульманских сект становятся очевидно деструктивными.

Составить представление об идеологической составляющей и об особенностях пси-
хологии верующего человека возможно исходя из общей характеристики ислама, его от-
дельных направлений, особенностях исполнения обрядов и главных культовых праздников. 
Так, общим для практически всех направлений в исламе является вера в единого творца и 
управителя вселенной, в страшный суд и загробное воздаяние, в святость Корана и бес-
смертие души, посланничество Мухаммеда и необходимость безропотно и без сомнений 
следовать религиозным предписаниям и требованиям духовенства. Весь смысл жизни пра-
воверного мусульманина состоит в службе Богу. Эти и другие аспекты идеологической 
религиозной доктрины лиц, осужденных за экстремистские и террористические престу-
пления рассмотрены в публикации.

Ключевые слова: воспитательная работа, осужденные, религия, обряды, культовые 
праздники, доктрина, пенитенциарные психологи, терроризм, экстремизм.
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Annotation. The problematic issue of the substantive elements of the ideological religious 
doctrine of persons convicted of extremist and terrorist crimes is quite obvious. The relevance of this 
issue is represented by the theses that religious doctrine, which is part of terrorist and extremist ide-
ology, is very complex and ambiguous in a meaningful sense. The traditional (fundamental) provi-
sions of Islam, for example, often come into conflict with the substantive provisions of radical Muslim 
sects. This provision regulates the possibility of carrying out successful educational and psycho-cor-
rectional work with persons convicted of extremist and terrorist crimes. Against the background of the 
fundamental ideas of Islam, the position of radical Muslim sects, the destructiveness of these radical 
provisions becomes obvious.

Based on the above, the purpose of the research work was determined - to establish the con-
tent of the ideological basis of the religious doctrine of persons convicted of extremist and terrorist 
crimes. The goal is revealed by solving such problems as: identifying the content of the ideas of 
radical Muslim sects; implementation of a comparative analysis of the ideas of fundamental Islam 
and the ideas of radical Muslim sects. The contradictions between the fundamental ideas of Islam 
and the provisions of radical Muslim sects, revealed through comparative analysis, served as the 
basis for conducting successful educational and psycho-correctional work with persons convicted of 
extremist and terrorist crimes. In comparison with the fundamental ideas of Islam, the provisions of 
radical Muslim sects become obviously destructive.

It is possible to get an idea of   the ideological component and the peculiarities of the psychology 
of a believer based on the general characteristics of Islam, its individual directions, the peculiarities 
of the performance of rituals and the main religious holidays. Thus, common to almost all directions 
in Islam is the belief in a single creator and ruler of the universe, in the Last Judgment and reward 
after death, in the holiness of the Koran and the immortality of the soul, the messenger of Muham-
mad and the need to meekly and without doubt follow religious instructions and demands of the 
clergy. The whole meaning of life for a devout Muslim is to serve God. These and other aspects of 
the ideological religious doctrine of persons convicted of extremist and terrorist crimes are discussed 
in the publication.

Key words: educational work, convicts, religion, rituals, religious holidays, doctrine, penitentia-
ry psychologists, terrorism, extremism.

Введение. Проблематика идеологической 
основы экстремизма и терроризма была и оста-
ется крайне актуальным проблемным вопросом, 
как и вопрос подготовки специалистов по противо-
действию этим явлениям социальной жизни. Без 
рассмотрения теоретических аспектов эволюции 
религиозных взглядов, складывающих в целую 
мировоззренческую систему, сложно объяснить 
ведущий мотив «религиозного экстремизма». Поэ-
тому поиск основных причин проявлений терро-
ризма и экстремизма только в том или ином рели-
гиозном мировоззрении без тщательной оценки 
cопутствующих, а чаще всего определяющих 
социальных факторов, с нашей точки зрения, 
дело малоперспективное [2, с. 31].

К примеру, общеизвестное обращение к вах-
хабизму правящей династии Саудитов было про-
диктовано стремлением избежать междинастий-
ных войн, так как именно в этом учении «освяща-
лось» право наследования верховной власти 
только прямым наследникам пророка Мухаммеда. 
Кроме того, в период обострения отношениях 
между турками и арабами для сплочения широких 
народных масс потребовалось возвращение к 
«чистой», «первоначальной» религии, очищенной 
от «чужеродных наслоений».

Так, при опросе осужденных за террористи-
ческую деятельность, выходцев преимуще-
ственно из Северно-Кавказского региона, соци-
альный фактор, наряду с религиозными воззрени-
ями нередко играл доминирующую роль («помо-
гал своим», «совершал в группе», «поступал как 
все», «заставили» желание «подзаработать» («не 
хватало денег, чтобы прокормить семью», «обе-
щали заплатить» и т.д.) [5, с. 55]. При этом речь 
шла вовсе не о нищете, а о невозможности «вести 
достойный образ жизни». Более редко звучали 
«психологические мотивы» («ради острых ощуще-
ний», «за справедливость», «из-за отсутствия 
смысла жизни», «из-за желания выделиться из 
числа других» и т.д.).

Соответственно целью реализованной 
научно-исследовательской работы, а также этой 
статьи является уточнение содержания идеологи-
ческой основы религиозного экстремизма и терро-
ризма. Использовались методы: сравнитель-
ный анализ научно-методологической литературы 
по тематике исследования, выявление возможно-
стей определения содержания идеологической 
основы религиозного экстремизма и терроризма. 
Результаты научно-исследовательской 
работы способствовали выявлению возможно-
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стей определения содержания идеологической 
основы религиозного экстремизма и терроризма.

Результаты исследования. Психологу, про-
водящему психокоррекционную работу с данной 
категорией осужденных и вообще с осужденными 
иной этнической принадлежности, следует иметь 
представление о сути их религиозных пристра-
стий [4, с. 117]. Не касаясь подробно отдельных 
ответвлений любого религиозного направления, в 
нашем случае – ислама, следует сказать, что, по 
сути, он, как сравнительно молодая и монотеисти-
ческая религия, много позаимствовал из христи-
анства, вернее из его раннего, арианского течения 
[1, с. 119]. В исламе, как и у ариев Бог только един: 
«Не говорите о Троице во благо себе», «Иисус – 
всего лишь сын Единого бога». «Веруйте лишь в 
Аллаха и посланников Его. Аллах – Один Единый 
Бог!» (Коран, сура 4, стих171). «И скажет в день 
Суда Аллах: «О Иса, сын Мариам! Ужель ты 
людям говорил: Почитайте Меня и мать мою 
двумя, опричь Аллаха!»? «Хвала тебе! – Ответит 
Иса. – Как говорить мне то, на что мне права нет?» 
(Коран, сура 5, стих 116) [6, с. 114]. Разумеется, в 
традиционном исламе Иса (Иисус), сын Маирам 
(Марии) также почитаем, как и у христиан, только 
статус у него несколько ниже. С другой стороны, 
проповедь Мухаммеда, произнесенная в опреде-
ленных исторических условиях, активно эксплуа-
тируется для подготовки боевиков и террористов 
в настоящее время, разжигая их воинственность и 
готовность к самопожертвованию: «Меч – ключ к 
раю. Капля крови, пролитая за дело Аллаха, важ-
нее, чем два месяца поста и молитв. Тому, кто 
падет в битве, простятся все грехи. В день Послед-
него суда его раны будут блистать, как киноварь, и 
отрубленные члены будут возвращены ему».

Общепризнанный как террорист № 1 Осама 
Бен Ладен в своем обращении от 2001 года так 
объяснял причины военных, экономических про-
валов и социальных проблем мусульманского 
мира: «Если мусульманин спросит себя, почему 
наши братья по вере достигли такой степени уни-
жения и разгрома, ответ очевиден: потому что они 
безумно рванулись к наслаждениям жизни и 
забросили книгу Аллаха. Потому, что жажда 
смерти за дело Аллаха покинула их сердца». Его 
последователи повторяют: «Даже хороший 
мусульманин, который молится, совершает хадж, 
но не испытывает ненависти к врагам, становится 
неверным». Только законы шариата (исламской 
юриспруденции и суда) есть священное устрой-
ство жизни, которое не может быть подчинено 
никакой фальшивой человеческой системой». 
Или, «Коль они вас не поймут, вам мира не пред-
ложат и не удержат рук от вас, хватайте их и уби-
вайте».

Подобные высказывания, как указывалось 
выше, были произнесены в соответствующих 

исторических условиях и имели иную подоплеку. 
Более того, они сознательно и с вполне явной 
целью вырваны современными проповедниками 
терроризма и экстремизма из контекста, что иска-
жает истинные священные тексты [3, с. 37].

Даже «нравственный кодекс» муджахеддина 
о правилах ведения священной войны не разре-
шает «убивать невинных, женщин и детей, уродо-
вать трупы врагов. Нельзя убивать никого во 
время молитвы, вне зависимости от того, какому 
богу человек молится». Однако террористу пропо-
ведник и инструктор объясняет, что женщина 
может молиться о смерти мусульман – значит, она 
враг и нравственные законы на нее не распро-
страняются. Из ребенка может вырасти воин, 
который будет убивать мусульман – он тоже враг. 
Беспомощный старик мог в прошлом способство-
вать гибели правоверных или был солдатом, стре-
лявшим в мусульман. А невинно убитый обяза-
тельно предстанет перед Всевышним, и тот, разо-
бравшись, возьмет его к себе в рай. Подобные 
вольные трактовки священного писания сводятся 
в целом к подмене понятий и неприемлемы для 
истинных верующих.

Слишком строгие требования и ограниче-
ния, накладываемые учением мятежного шейха 
Мухаммеда Абдул Ваххаба на своих последовате-
лей, категорически неприемлемы для основной 
массы отечественных «сепаратистов», террори-
стов, экстремистов и просто бандитов, воспитан-
ных в условиях светского государства и привык-
ших к вольной жизни со всеми ее удовольствиями 
на земле, а не в отдаленной перспективе.

Среди осужденных, особенно небольших 
этнических групп, нередко отмечается тенденция 
прикрыться от «трудных» вопросов якобы глубо-
кими религиозными убеждениями, которых на 
самом деле нет. Знание специалистом хотя бы 
основ данного религиозного направления позво-
ляет с легкостью выявить подобную поведенче-
скую тактику и своевременно дать оценку истин-
ных мотивов, лежащих в основе поведения осу-
жденного.

Представить идеологическую составляю-
щую и особенности психологии верующего чело-
века возможно исходя из общей характеристики 
ислама, его отдельных направлений, особенно-
стях исполнения обрядов и главных культовых 
праздников. Следует также учесть, что в связи со 
значительно упростившимися в современных 
условиях миграционными процессами среди осу-
жденных, кроме россиян и мигрантов из СНГ, 
могут появляться представители очень далекого 
зарубежья с весьма экзотическими духовными 
представлениями, в том числе, в рамках рассма-
триваемого в материалах статьи ислама.

Общим для практически всех направлений в 
исламе является вера в единого творца и управи-
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теля вселенной, в страшный суд и загробное воз-
даяние, в святость Корана и бессмертие души, 
посланничество Мухаммеда и необходимость без-
ропотно и без сомнений следовать религиозным 
предписаниям и требованиям духовенства. Весь 
смысл жизни правоверного мусульманина состоит 
в службе Богу, подготовке к загробной жизни путем 
прохождения испытаний, предпосланных свыше: 
«Все что создано на свете – создано всевышним 
для людей. За все эти дары мы должны выражать 
нашу благодарность. Богослужение считается 
выражением благодарности и проявлением покор-
ности велениям Аллаха». Каждому человеку 
предначертана его судьба, которая неотвратима. 
Это может рождать у истинно верующего осу-
жденного чувство фатализма, пассивность в 
«стремление осужденного к психофизической 
корректировке своей личности» и принятии «ини-
циативных мер к собственной ресоциализации».

Рай в представлении мусульманина во мно-
гом сходен с представлениями христиан, только 
режим содержания более свободный и привлека-
тельный. Праведника, по мусульманским пред-
ставлениям, ожидает чудесный оазис с прохлад-
ными арыками и обильными фруктовыми садами. 
Вкусная еда, шелковые одежды на выбор и в изо-
билии. Вокруг в избытке вьются прекрасные гурии, 
на любой вкус, различной окраски, возраста и 
комплекции, опытные в обольщении и быстро вос-
станавливающие свою девственность. Душа пра-
ведника, попадая в рай, несомненно, получает 
новую телесную, более здоровую оболочку. При 
этом исчезают физические недостатки, болезни, 
возвращаются утерянные в боях с «неверными» 
конечности, усиливается потенция. Доступными 
становятся все удовольствия, в том числе и 
запретные, которых праведный мусульманин был 
лишен в прежней земной жизни.

Хадж (паломничество) в Мекку или Медину 
(места, где протекала деятельность Мухаммеда) 
является желательным для каждого мусульма-
нина, приближая его по статусу почти к святому. 
Паломника, совершившего хадж, единоверцы 
встречают с почестями, приглашают на угощения, 
присылают подарки. Культ Каабы (черного камня, 
находящегося в Заповедной мечети АльХарам в 
Мекке), определяет сторону, в которую необхо-
димо молиться, чтобы молитва была действен-
ной. Истинный мусульманин, лицезревший Каабу 
и приложившийся губами к «черному камню» не 
может чувствовать себя несчастным, ибо ему уда-
лось выполнить завещание самого пророка. Культ 
мазаров (поклонение святым местам) среди веру-
ющих встречает неоднозначное отношение. Духо-
венство не всегда одобрительно относится к нему, 
считая его проявлением идолопоклонства. Тем не 
менее, культ актуален до сих пор у значительной 

части «простых» мусульман, особенно приезжих 
из СНГ. Для мусульманина пятница является свя-
щенным днем (у христианина – воскресенье, у 
иудея – суббота). Это день отдыха, день посеще-
ния мечети, повод идти в гости, есть праздничную 
пищу. Пост предписывается на весь месяц рама-
дан. В это время от утренней зари до заката 
нельзя пить, есть, купаться, курить, принимать 
лекарства.

Заключение. Оценка отдельных аспектов 
радикальных исламистских течений позволяет 
лучше понять смысл их противоречий с традици-
онным исламом. Главные враги исламских экстре-
мистов – это предатели «истинной мусульманской 
веры», в первую очередь, исламское духовенство, 
сотрудничающее с государством и препятствую-
щее джихаду. Не случайно объектами террори-
стов-мусульман все чаще становятся мечети и 
мусульманское духовенство. Вероятно, подобная 
ситуация делает традиционный ислам и его слу-
жителей естественными союзниками в исправле-
нии осужденных рассматриваемой категории. 
Только профессиональные священнослужители 
могут грамотно и доступно объяснить осужден-
ному правильное и безопасное толкование тех 
или иных мест священного писания, будь то 
Библия или Коран, указать на его заблуждения, 
если, разумеется, осужденный не атеист и нужда-
ется в этом.

Опыт сотрудничества пенитенциарных пси-
хологов с мусульманским духовенством в деле 
исправления осужденных в исправительных 
учреждениях показал, что осужденные-мусуль-
мане, имеющие возможности беспрепятственно 
исполнять свои обязанности в отношении все-
вышнего, отмечать религиозные праздники, 
общаться с представителями культа и т.д., лучше 
переносят режимные требования при отбывании 
наказания, признают свою вину, активней включа-
ются в процесс принятия «инициативных мер к 
собственной ресоциализации» и чаще стремятся 
к психофизической корректировке своей лично-
сти.
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Аннотация. Эта работа освещает тему актуального членения предложений, ключе-
вого элемента в функционально-коммуникативной лингводидактической концепции языка. 
В ней подчеркивается необходимость более глубокого анализа этой темы. Статья допол-
няет существующие теоретические данные О.В. Крыловой по актуальному членению, 
представляя неразгаданные аспекты, которые сегодня требуют детального рассмотре-
ния, и предлагает новый взгляд на некоторые из её выводов, исходя из текущих задач в 
области преподавания русского языка как иностранного. 

В рамках нашего исследования мы пришли к пониманию системы и структуры фразе-
ологических сочетаний. В нашем лингвистическом подходе они не рассматриваются как 
изолированные синтаксические элементы, как это предполагается в традиционной грам-
матике, а возникают в процессе формирования высказываний для выполнения специфиче-
ских коммуникативных функций. Исследование, описанное в статье, демонстрирует, что 
фразеологическое сочетание играет ключевую роль в структуре предложения, влияет на 
его интонацию и передает определенный смысл, связанный с контекстом высказывания и 
ситуацией. 

Спектр ситуаций, которые может отразить предложение, является четко опреде-
ленным. Тем не менее, количество возможных участников этих ситуаций ограничено, и 
способы их взаимоотношений могут быть различными. Глубокий анализ составляющих, 
формирующих предложение, и основ, на которых строятся словосочетания, представляет 
собой предмет будущих исследований, учитывая концепцию типичной ситуации и денота-
тивные функции.
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important component in the structure of the sentence, participates in its intonation design, and also 
conveys some content related to the sentence, a part of the situation. 

The set of situations that a sentence can express is quite specific. However, the set of partici-
pants in the situation is limited, and their ratio is transmitted in different ways. A detailed examination 
of the components from which the sentence is built and what underlies the phrases is a topic for 
further research, taking into account the concept of a typical situation and denotative roles.

Key words: functional syntax, denotative roles, proposition, phrases’ semantics and structure, 
actual division, word order, typical situation, sentence organization, sentence division, communica-
tive integrity.

Введение
Проблематика структурного и семантиче-

ского устройства фраз в рамках предложения про-
должает быть в центре внимания современной 
лингвистической науки. Особое внимание уделя-
ется коммуникативно-синтаксической структуре, 
играющей важную роль в процессе осмысления и 
толкования текстов [3; 4; 20]. Такая структура, 
известная как актуальное членение, предполагает 
разграничение предложения на тему и рему, что 
существенно влияет на интерпретацию и восприя-
тие смысла.

Цель этого исследования заключается в ана-
лизе характеристик работы словосочетаний в 
рамках коммуникативно-синтаксической струк-
туры предложения, изучении их вклада в процесс 
актуального членения и выявлении общих тен-
денций их применения. Исследование фокусиру-
ется на детальном разборе механизмов, благо-
даря которым словосочетания вносят вклад в 
организацию структуры и смысла предложений в 
контексте разнообразных дискурсов [15; 16].

Инновационность и научная новизна этого 
исследования проявляется в интегративном изу-
чении фраз в рамках коммуникативно-синтаксиче-
ской структуры предложений. В отличие от более 
ранних работ, фокусировавшихся на грамматиче-
ских и семантических аспектах словосочетаний, 
настоящее исследование уделяет особое внима-
ние их функциональности в контексте актуального 
членения. Этот подход открывает новые перспек-
тивы для понимания влияния словосочетаний на 
передачу смысла в тексте и разработки систем-
ных методов их анализа.

Материалы и методы исследований
Материалы и основные методики исследо-

вания включают анализ различных типов текстов, 
рассматриваемых с точки зрения коммуникатив-
ной лингвистики и синтаксиса [11; 12; 14].  Основ-
ными материалами для исследования послужили 
тексты художественной литературы, публици-
стики и научной прозы, что позволяет выявить 
закономерности употребления словосочетаний в 
разных жанровых контекстах. Методы исследова-
ния включают количественный и качественный 
анализ, когнитивно-дискурсивный подход, а также 
методы корпусного лингвистического анализа для 

выявления частотности и условий употребления 
словосочетаний. Комплементарное использова-
ние этих методов позволяет получить более пол-
ное представление о функциональной роли сло-
восочетаний в коммуникативно-синтаксической 
организации предложения.

Результаты и обсуждения
Неактуализированные словосочетания
В процессе осмысления теории и практики 

описания и преподавания русского языка как ино-
странного сформировалась функционально-ком-
муникативная лингводидактическая модель языка 
как одно из прикладных направлений лингвистики 
[1].  В отличие практически от всех других направ-
лений, в нашей грамматике должны быть сформу-
лированы конкретные правила, представлены 
алгоритмы образования и употребления речевых 
построений, адекватных условиям и задачам 
общения, в конкретных внелингвистических усло-
виях (конситуация, дискурс). 

Ни одна наша грамматика, ни одно из 
направлений современной лингвистической пара-
дигмы таких правил и алгоритмов не представ-
ляют, ограничиваясь фиксацией наличия в языке 
тех или иных явлений [2]. Нам же необходимы 
знания о механизмах, обеспечивающих функцио-
нирование языка, перестраивание в процессе 
речи единиц с одним инвариантом содержания, 
например: Чехов родился в Таганроге и Родина 
Чехова – Таганрог [18]. Отметим, что такие транс-
формы не есть лингвистический изыск, стилисти-
ческие навороты, как часто думают, они обуслов-
лены стратификацией текста,  решением конкрет-
ных коммуникативных задач говорящего, и в неко-
торых случаях использование трансформа 
оказывается обязательным [19]. Всё это говорит о 
том, нам нужны знания о динамике языка в син-
хронии. Многолетний опыт исследования и систе-
матизации русского языка с практической точки 
зрения выявил, с одной стороны, неполноту как 
нашей грамматики, так и словарного и граммати-
ческого описания лексики и других компонентов 
языка на различных уровнях. С другой стороны, 
он подчеркнул необходимость нового взгляда на 
множество основополагающих принципов и раз-
работки более детализированной грамматики для 
языка в целом. Это также включает в себя созда-
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ние специализированных описаний отдельных 
классов, категорий и элементов языка, которые 
можно было бы назвать, например, «грамматикой 
предлога», «грамматикой прилагательного» или 
«грамматикой словосочетания». По всей видимо-
сти, задача разработки таких грамматик ляжет на 
плечи практикующих преподавателей.

Уже не раз обращалось внимание на то, что 
словосочетание  выделяется как самостоятель-
ная синтаксическая единица, однако функциони-
рует лишь в составе предложения, являясь «стро-
ительным материалом» для него [9; 10]. Оказа-
лось, что понимание функционирования словосо-
четания в предложении невозможно без учета 
особенностей коммуникативно-синтаксического 
устройства предложения [5; 6; 7].

В вопросе о словосочетании спорными ока-
зываются следующие положения: 1) о выделении 
словосочетания как самостоятельной синтаксиче-
ской единицы языка; 2) о существовании словосо-
четания вне предложения и до предложения и его 
функционирования как строительного материала 
для предложения.

Одной из центральных работ, посвященных 
этой теме, можно считать работу О.А. Крыловой 
[8]. Ключ к решению спорных вопросов теории 
словосочетания О.А. Крылова видит в учете роли 
и места словосочетаний в коммуникативно-син-
таксической организации предложения и выде-
ляет: 

1) неактуализированные словосочетания; 
2) актуализацию словосочетаний под влия-

нием коммуникативной установки говорящего; 
3) словосочетания с инверсивным порядком 

слов. 
Представим ее концепцию.
«Если коммуникативное задание говоря-

щего состоит в том, чтобы сообщить, какова осень 
в лесу, то словосочетание, выступающее в роли 
темы, называет целостное понятие и имеет семан-
тику субъекта характеризации точно так же, как 
одна словоформа осень в этой функции и в этой 
синтаксической позиции: ср.: Осень//хороша. – 
Осень в лесу//хороша» [8, с. 69].

Словоформа, выступающая в функции 
ремы, передающая значение предикативного при-
знака, тоже может быть как одиночной, так и раз-
вернутой: Осень в лесу//хороша. – Осень в лесу//
необыкновенно хороша. В рассмотренном случае 
словосочетание осень в лесу; необыкновенно 
хороша в полном своем составе входит в один 
компонент актуального членения предложения 
(АЧ): или в тему, или в рему. Такие словосочета-
ния О.А. Крылова называет неактуализирован-
ными. Именно неактуализированные словосоче-
тания в составе предложения выступают как обо-

значение единого, цельного, хотя и сложного 
понятия. Например, Почему он сделал это? Он 
сделал это//из ревности (рема). – Он сделал это//
из слепой ревности (рема). Рема, равная одной 
предложно-падежной форме имени, и рема, рав-
ная той же предложно-падежной форме имени с 
зависимым от нее компонентом, иначе говоря, 
равная неактуализированному словосочетанию, - 
отвечают на один и тот же латентный вопрос, сле-
довательно, эти два предложения выполняют тож-
дественное коммуникативное задание.

1. Кто рассказал тебе о случившемся?
2. Рассказал о случившемся//сосед. – Расска-

зал о случившемся//сосед по даче.
Сколько бы мы ни «развертывали» слово 

сосед (наш старый сосед по даче; наш старый 
сосед по даче в Баковке и т.д.), это неактуализи-
рованное словосочетание будет отвечать в 
составе данного предложения как коммуникатив-
ной единице на один и тот же вопрос: «Кто?» Сле-
довательно, функция неактуализированного сло-
восочетания совпадает с функцией его главного 
стержневого компонента, они занимают одну и ту 
же синтаксическую позицию. 

Необходимо также сказать и о некоторых 
особенностях неактуализированных словосочета-
ний, в первую очередь о порядке компонентов и 
интонационном оформлении. Отметим, что о 
порядке слов, сопровождающих синтаксическую 
связь в традиционной лингвистике, говорила В.А. 
Белошапкова [13, с. 674].

А.О. Крылова определила, что чтобы на 
основе подчинительной связи образовалась еди-
ная, целостная синтаксическая единица – неакту-
ализированное словосочетание, необходимо 
оформить синтаксическую связь главного и зави-
симого компонента с помощью: а) грамматической 
формы зависимого, подчиненного компонента 
(если соответствующее слово имеет формы сло-
воизменения); б) порядка компонентов; в) факуль-
тативного предлога; г) определенной интонации.

Таким образом, порядок слов выступает в 
качестве обязательного средства синтаксической 
связи на уровне словосочетания.

Основные нормы порядка слов в неактуали-
зированных словосочетаниях, организованных 
различными видами подчинительной связи следу-
ющие.

1) Связь «согласование». Зависимый компо-
нент словосочетания препозитивен по отношению 
к главному: поздняя осень, растущие силы, с 
милым другом.

2) Связь «управление». Зависимый компо-
нент словосочетания постпозитивен по отноше-
нию к главному: а) глаголу в любой форме: раз-
дать подарки; опустить голову; стремившийся к 



360

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

идеалу; б) прилагательному: рад встрече; склон-
ный к полноте; в) существительному корзина 
яблок; г) наречию: наедине с другом; д) компара-
тиву: выше крыши.

Комментарий: Зависимый компонент слово-
сочетания постпозитивен по отношению к глав-
ному при прямом порядке членов предложения. 
Однако в русском языке узуален и обратный: 
Интересную книгу выпустило издательство «Мир», 
где восстановление прямого порядка слов в сло-
восочетании сопровождается сильным тематиче-
ским ударением: Выпустило интересную книгу // 
издательство «Мир». Выбор прямого или обрат-
ного порядка членов предложения определяется 
стратификацией текста.

3) Связь «примыкание». Зависимыми компо-
нентами в неактуализированных словосочетаниях 
могут быть инфинитив и наречие. 

Инфинитив примыкает к главному компо-
ненту словосочетания, располагаясь в постпози-
ции по отношению к а) спрягаемому глаголу: хочет 
похудеть; б) краткому прилагательному или кате-
гории состояния: рад помочь; жаль отдавать; в) 
существительному: мастер пошутить.

Наречия в таких словосочетаниях могут 
быть и препозитивными, и постпозитивными; это 
зависит от морфологических свойств главного 
компонента и от семантики самого наречия. 

Если главный компонент – имя существи-
тельное, то: а) качественно характеризующее 
наречие – постпозитивно, а б) количественно 
характеризующее наречие – препозитивно: а) 
езда верхом; яйцо всмятку; б) почти поэт.

Если главный компонент – глагол, прилага-
тельное или наречие, то зависимое наречие – 
препозитивно: дружно закричали; крайне интерес-
ный; очень важно.

Исключение – устойчивые выражения нареч-
ного характера при глаголах: бежал сломя голову; 
сочетания типа: идем пешком; полетел кубарем.

«Неактуализированные словосочетания 
характеризуются определенной интонацией, хотя 
обычно этот признак приписывается лишь пред-
ложению. Поскольку они представляют собой как 
бы развернутое слово, они имеют более сильное 
ударение на втором компоненте: завершающая 
стадия; мои друзья; девочка из города; слишком 
заметный; крайне опасно. Акцентная выделен-
ность ударного слога второго компонента, созда-
ваемая совокупностью двух признаков: частоты 
основного тона и интенсивности – большая сте-
пень фонетической слитности компонентов, а 
также убыстренное произнесение первого компо-
нента, его акцентная невыделенность – все это и 
обеспечивает целостность, нерасчлененность 
всего словосочетания, более акцентно выделен-
ными оказываются:

– при согласовании – главный компонент сло-
восочетания: первые радости; твои сомне-
ния; напечатанный текст;

– при управлении – зависимый компонент: 
ножка стола; продаю дыни; удивился при-
ходу; готовый на подвиг;

– при примыкании – то главный: крайне инте-
ресно; быстро побежал; грозно прокричав; - 
то зависимый: сад ночью; кофе по-турецки; 
хочет спать; рад помочь; мастер поболтать» 
[8, с. 72].
Таким образом, неактуализированное сло-

восочетание образуется как целостная синтакси-
ческая единица, призванная именовать единое, 
хотя и сложное, понятие, то есть в коммуникатив-
ном плане выступать как развернутое слово, в той 
же синтаксической позиции, что и главный компо-
нент. Такое словосочетание создается не только 
оформлением зависимого компонента (послед-
ний может быть и неизменяемым), но и порядком 
слов, и интонацией.

Однако под влиянием коммуникативных 
установок говорящего компоненты русского сло-
восочетания могут актуализироваться и участво-
вать в интонационном оформлении всего предло-
жения.

1. Актуализация словосочетаний под влиянием 
коммуникативной установки говорящего
Словосочетание может по-разному вклю-

чаться в речь, в предложение-высказывание. В 
одних случаях оно входит в полном своем составе 
или в тему, или в рему, и тогда мы имеем дело с 
неактуализированным словосочетанием, но воз-
можен и принципиально иной случай: коммуника-
тивное задание оказывается таким, что при его 
реализации предложение-высказывание вклю-
чает в свой состав один компонент как тему (или 
часть темы), а другой – как рему (или часть ремы), 
то есть, иными словами, АЧ разъединяет компо-
ненты словосочетания, и в этих случаях мы гово-
рим об актуализации словосочетания на коммуни-
кативно-синтаксическом уровне, о его разруше-
нии, следствием которого оказывается отсутствие 
целостной номинативной единицы.

Художник// не окончил портрет к Новому 
году. – Художник // к Новому году портрет не окон-
чил. – Портрет художник к Новому году // еще не 
окончил. 

Как видно из выше приведенного примера, 
во втором предложении компоненты словосочета-
ния включены каждый отдельно, - так, что один 
компонент отвечает на один вопрос (поскольку 
находится в составе темы), а другой компонент – 
на другой (поскольку находится в составе ремы).

Следовательно, считает А.О. Крылова, если 
словосочетание – это «строительный материал 
для предложения», а точнее – строительный блок 
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из нескольких деталей, то в данном случае он 
используется в строительстве предложения не в 
своем целостном, «собранном» виде, а по частям: 
сначала укладывается одна «деталь» (напр., пор-
трет), а потом другая (не окончил) [8]. Из четырех 
формальных средств организации словосочета-
ния (флексии, предлоги, порядок компонентов, 
интонация), «задействованными» оказываются 
только первое и второе, а третье и четвертое уже 
«не работают». Первое и второе средства оформ-
ляют лишь синтаксическую связь компонентов и, 
по мнению А.О. Крыловой, словосочетания еще 
не создают [8]. Таким образом, здесь нет словосо-
четания, оно разрушено актуальным членением 
предложения, и восстанавливается на основе лек-
сико-семантической связи. Словосочетание раз-
рушено на две словоформы, каждая из которых 
несет самостоятельно свою нагрузку в коммуника-
тивно-синтаксической структуре предложения. 
Целостного, единого словосочетания как номина-
тивной единицы, по мнению А.О. Крыловой, как 
развернутого слова нет [8]. 

Однако, в нашей модели языка, как показы-
вает лингвистический материал, это явление 
рационально рассматривать как свойство русских 
словосочетаний при их реализации на коммуника-
тивном уровне, а саму структуру как вариант, 
модификацию базовой (исходной) модели слово-
сочетания. Это ещё раз подтверждает, что слово-
сочетание – категориальное образование, кото-
рое следует, как и предложение, рассматривать 
на всех уровнях: денотативном (подробнее в сле-
дующих статьях), семантическом, коммуникатив-
ном и формальном.

Рассмотрим еще один пример, представлен-
ный в работе А.О. Крыловой [8]: Был ясный мороз-
ный день и День был//ясный, морозный.

Словосочетание при переходе на уровень 
предложения (коммуникативно-синтаксический) 
может сохраняться, а может и разрушаться, акту-
ализироваться. Во втором примере прилагатель-
ные являются предикативами. Подчинительного 
словосочетания уже нет. На уровне предложения 
атрибутивные отношения меняются на предика-
тивные. 

«Таким образом, если признать, что слово-
сочетание (в соответствии с концепцией В.В. 
Виноградова) организуется не связью управления 
самой по себе, но еще и порядком слов и интона-
цией, а нормальные порядок слов и интонация 
под влиянием АЧ нарушаются, изменяются, то 
следует признать, что разрушается и сама еди-
ница, оформляемая этими средствами: ведь 
невозможно, разрушив форму, не разрушить 
содержания» [8, с. 77]. Как видим, с точки зрения 
О.А. Крыловой, словосочетание здесь разруша-
ется, сопрягая свои элементы предикативной свя-

зью. С этим трудно спорить, однако, заметим, что 
денотативная структура при этом не меняется, а 
во многих языках такая перестановка компонен-
тов словосочетания оказывается невозможной и 
требует изменения структуры предложения: Мне 
об этом сказали. – I am told about it (Я был сказан 
об этом), поэтому в силу системности такого явле-
ния можно ввести понятие коммуникативной пара-
дигмы словосочетания.

2. Словосочетания с инверсивным порядком 
слов
В отличие от актуализированных словосоче-

таний, словосочетания с инверсивным порядком 
слов представляют собой по-прежнему целост-
ную номинативную единицу, «развернутое слово», 
однако в таких словосочетаниях нарушена объек-
тивная последовательность главного и зависи-
мого компонента по отношению друг к другу. 
Например, 

Видит – из-под горы идет татарка молодень-
кая, / в рубахе цветной… (Л. Толстой).

Наличие интонационного выделения 
(акцентная выделенность главного компонента: 
изменение частоты и интенсивности основного 
тона), большая степень фонетической слитности 
компонентов поддерживает целостность словосо-
четания, которое в полном своем составе входит в 
один и тот же компонент АЧ и интонационно выде-
ленный компонент определяет фокус ремы. След-
ствием измененного порядка слов – инверсии в 
словосочетании – по мнению О.А. Крыловой – 
является стилистический эффект, который может 
состоять или в экспрессивной окраске, или в сти-
лизации фольклорно-поэтического повествования 
[8]. Однако наш материал показывает, что всякое 
изменение порядка слов в предложении связано с 
коммуникативными потребностями говорящего, и 
помогает ему расставить важные для него в дан-
ной ситуации акцентные смыслы. Иными словами, 
о свободном словопорядке говорить нельзя: сло-
вопорядок задается извне, объективно, стратифи-
кацией текста. Он нам диктуется. На самом деле 
здесь происходит усиление рематического ударе-
ния, и, кроме того, между компонентами словосо-
четания может появиться небольшая пауза – рас-
членение словосочетания.

Все выше сказанное говорит о том, что сло-
восочетание является важным компонентом в 
структуре предложения, участвует в его интонаци-
онном оформлении, а также передает некоторое 
содержание, связанное с предложением, частичку 
ситуации. Набор ситуаций, которые может выра-
зить предложение вполне определенный. Однако 
набор участников ситуации ограничен, а их соот-
ношение передается по-разному. Детальное рас-
смотрение компонентов, из которых строится 
предложение и что лежит в основе словосочета-
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ний – это тема дальнейших исследований с учё-
том понятия типовой ситуации и денотативных 
ролей.

Выводы
В данной статье была проведена комплекс-

ная аналитическая работа, нацеленная на выяв-
ление и изучение особенностей функционирова-
ния словосочетаний в коммуникативно-синтакси-
ческой организации предложения с акцентом на 
актуальное членение. Было рассмотрено три 
основных аспекта, связанных с этой темой: неак-
туализированные словосочетания, актуализация 
словосочетаний под влиянием коммуникативной 
установки говорящего и словосочетания с инвер-
сивным порядком слов.

Первый аспект исследования касался неак-
туализированных словосочетаний, которые сохра-
няют свою типичную синтаксическую структуру и 
не подвергаются дополнительной семантической 
нагрузке в рамках коммуникативного акта. Такие 
словосочетания непосредственно передают базо-
вое содержание и являются основой для последу-
ющей актуализации. В результате анализа были 
выявлены закономерности формирования и функ-
ционирования подобных словосочетаний и их 
роль в структурировании предложений.

Во втором аспекте основное внимание уде-
лено процессу актуализации словосочетаний, где 
ключевым фактором является коммуникативная 
установка говорящего. Актуализация словосоче-
таний позволяет изменять информационный 
фокус, подчеркивая те или иные элементы пред-
ложения. В статье детально рассмотрены меха-
низмы, с помощью которых говорящий может 
манипулировать словосочетаниями для достиже-
ния необходимого коммуникативного эффекта 
[17]. Наглядные примеры и теоретические обоб-
щения позволили пролить свет на внутреннюю 
динамику актуализации и её влияние на восприя-
тие информации слушателями.

Третий аспект исследования фокусировался 
на словосочетаниях с инверсивным порядком 
слов, которые часто являются результатом специ-
альной коммуникативной стратегии. Инверсия 
придает предложениям дополнительную выра-
женность и позволяет смещать акценты в инфор-
мационной структуре. В ходе анализа было пока-
зано, что инверсивные словосочетания играют 
важную роль в выделении значимых элементов 
сообщения, особенно в письменной и устной речи 
с повышенной экспрессивностью.

Подводя итоги, можно заключить, что рас-
смотренные в статье аспекты актуального члене-
ния в коммуникативно-синтаксической организа-
ции предложения существенно обогащают наше 
понимание механизмов построения и восприятия 
сложных синтаксических структур. Исследование 

показало, что умелое манипулирование словосо-
четаниями позволяет максимально эффективно 
донести коммуникативное намерение, выделить 
ключевые элементы сообщения и обеспечить 
нужный уровень восприятия и интерпретации 
информации. Полученные в ходе исследования 
данные открывают новые перспективы для даль-
нейших научных изысканий в области синтаксиче-
ской и коммуникативной лингвистики.
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Процесс адаптации, в том числе и к 
учебному заведению представляет 
для абитуриента достаточно большую 

проблему. Все без исключения обучающиеся про-
ходят данный процесс. Некоторые из обучаю-
щихся проходят его легче, чем остальные, другие 
сталкиваются со сложностями при вхождении в 
образовательный процесс учебного заведения [1]. 

Перед образовательными организациями 
МВД России на сегодняшний день стоит задача 
качественной подготовки будущих сотрудников 
органов внутренних дел. Эффективно данную 
задачу, можно решить, только при успешной адап-
тации первокурсников к учебно-служебной дея-
тельности. Успешная адаптация к учебно-служеб-
ной деятельности в дальнейшем будет способ-
ствовать адаптации уже к профессиональной дея-
тельности.

Адаптация к обучению в образовательной 
организации имеет свою специфику. Данная спец-
ифика в первую очередь обусловлена положени-
ями Федерального закона о полиции 3-ФЗ (от 1 
июля 2011 года № 169-ФЗ), в котором представ-
лены требования к личности сотрудника органов 
внутренних дел. Стремление к выработке таких 
качеств у первокурсников происходит в процессе 
адаптации к обучению в образовательной органи-
зации МВД России.

Именно на первом курсе происходит про-
цесс адаптации к учебно-служебной деятельно-
сти, а на последующих осуществляется адапта-
ция курсантов непосредственно к будущей про-
фессиональной деятельности. Важно создать 
наиболее благоприятную образовательную и 
социокультурную среду в образовательных орга-
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низациях МВД России, которая способствовала 
бы наиболее успешной адаптации первокурсни-
ков [5].

Одним из определяющих моментов явля-
ется профессиональный отбор в образователь-
ные организации МВД России. Зачастую в про-
цессе проведения профессионального отбора 
возникает ряд проблем: 

1) некомпетентность специалистов при про-
ведении отбора;

2) отсутствие или невысокий уровень кон-
курса при поступлении;

3) приоритет у абитуриентов, имеющих 
династические традиции. В этом случае важно 
понимать, что для сохранения династии в про-
фессиональной деятельности родители направ-
ляют своих детей в образовательные организации 
МВД России. При этом такие абитуриенты могут 
не обладать нужными качествами для выполне-
ния профессиональной деятельности либо же 
отсутствием мотивации, что в свою очередь 
мешает адаптации к выполнению учебно-служеб-
ной деятельности.

По мнению Е.А. Жигалова, после поступле-
ния в образовательные организации МВД России 
первокурсники сталкиваются с целым рядом огра-
ничений. Такие ограничения регламентированы 
распорядком учебного заведения и в первую оче-
редь связаны с распорядком дня и характером 
уставных отношений. Вместе с тем обучающимся 
приходится сочетать служебную деятельность 
(наряды, выполнение хозяйственной деятельно-
сти и т.д.) и учебную (учебный процесс строго 
регламентирован) [4]. 

Для первокурсников важным моментом 
является создание благоприятного эмоциональ-
ного фона. Ведь именно в этот момент происхо-
дит процесс изменения мировозренческих и соци-
альных установок, смена режима дня, появление 
новых требований, соблюдение субординации и 
т.д. В связи с этим педагогическая адаптация на 
первом курсе имеет определяющие значение. 
Немаловажным аспектом становится умение 
работать в группе.

За выполнение служебной деятельности 
курсантами, в то время как остальные учатся при-
ходится отрабатывать и закрывать пробелы в жур-
налах. Обучающимся на первых порах восприни-
мается как несправедливость. Им сложно воспри-
нимать это как данность и все это мешает про-
цессу адаптации. Вот почему легче процесс 
адаптации происходит у тех обучающихся, кото-
рые наиболее быстро воспринимают ценности, 
традиции, нормы учебного заведения и приспоса-
бливаются к их неукоснительному выполнению. 
Все это способствует педагогической адаптации у 
курсантов в образовательных организациях МВД 
России. 

Первокурсники зачастую плохо усваивают 
новые знания не только потому, что их плохо 
учили и не дали соответствующей базы, но и из-за 
того, что у них не выработали такое качество как 
готовность к обучению.

Как считают П.В. Кустов, Е.М. Марченко, 
проблема педагогической дезадаптации, чаще 
всего кроется в новой системе оценивания, появ-
лении новых требований к выполнению учеб-
но-служебной деятельности. Проявление деза-
даптации можно увидеть в отсутствии успеваемо-
сти, пересдачах учебных предметов, низкой моти-
вации. На первом курсе, достаточно высоким по 
сравнению с другими курсам, является процесс 
отчислений. Нередки случаи и отчислений по соб-
ственному желанию, в том числе возникшие и с 
трудностями в овладении учебной деятельностью 
[6].

В исследованиях М.В. Виноградова, О.А. 
Ульянина психологическая адаптация во многом 
зависит от эмоционального фона, сложившегося в 
процессе обучения, а также взаимодействия 
вновь поступивших с одногруппниками и курсан-
тами старших курсов. Процесс психологической 
адаптации в первую очередь зависит от курсовых 
офицеров и кураторов. Именно от них зависит 
создание благоприятного эмоционального фона, 
от их умения решать сложные вопросы, возникаю-
щие в процессе учебно-служебной деятельности. 
Они должны активно заниматься вопросами про-
филактики конфликтов и их предупреждением [2].

Адаптация к новой для себя социокультур-
ной среде, разлука с родителями, жизнь в непри-
вычной для себя атмосферы, условия общежития 
вызывают на первых порах определенные трудно-
сти.  Изменения распорядка привычного уклада 
жизни, вызывают на первых порах отторжение. В 
этом моменте важно курсантом первого курса пре-
одолеть возникающий негативизм по отношению к 
учебно-служебной деятельности.

Для лучшего понимания происходящих 
изменений важно, чтобы у кураторов возрастной 
разрыв с обучающимися был не очень большим. 
Не очень большой возрастной разрыв способ-
ствует лучшему пониманию переживаний вновь 
поступившего, помогает установить доверитель-
ные отношения. Также более успешной психоло-
гической адаптации будет способствовать закре-
пление за каждым из первокурсников, курсантов 
старших курсов. Конечно в виду большой загру-
женности курсантов последнего курса и длитель-
ной практики, их нельзя привлекать к данному 
процессу.

Социальная адаптация в образовательном 
процессе направлена на снижение конфликтности 
у обучающихся. Успешная социальная адаптация 
курсантов первого курса облегчает вхождение в 
коллектив, способствует снижению конфликтно-
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сти. Все это позволяет педагогу формировать у 
курсантов чувство ответственности, взаимопом-
ощи и толерантности. Во многом социальная 
адаптация зависит от уровня подготовленности 
первокурсника, от уровня культуры общения, 
заложенных нравственных ориентиров и т.д.

В процессе социальной адаптации ключе-
вым моментом является проведение индивиду-
альной воспитательной работы. Определяющим 
моментом в этой работе является наставниче-
ство. Наставничество является целенаправлен-
ной деятельностью в сфере подготовки сотрудни-
ков (стажеров) к самостоятельному выполнению 
служебных обязанностей. Формирование куль-
туры наставничества, прежде всего, важно для 
передачи накопленного опыта от поколения к 
поколению. Общение является неотъемлемой 
частью совместной образовательной деятельно-
сти [7].

В процессе социальной адаптации важно 
понимать, что Российская Федерация является 
многонациональной страной, поэтому важно обе-
спечить формирование толерантности, умения 
взаимодействовать в условиях различных куль-
тур.

В образовательных организациях МВД Рос-
сии необходимо разработка современной страте-
гии, направленной на наиболее оптимальную и 
успешную адаптацию первокурсников. В ходе раз-
работки и последующей реализации данной стра-
тегии важно учитывать жизненные интересы пер-
вокурсников, их уровень притязаний и доминиру-
ющие мотивы [3].

Таким образом, учет различных видов адап-
тации в целом способствует развитию наиболее 
успешному вхождению курсантов первого курса в 
образовательную и социокультурную среду обра-
зовательных учреждений МВД России.
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В последние десятилетия мы можем 
наблюдать в России повышенное вни-
мание со стороны властей к теме 

борьбы с правовой неграмотностью. В современ-
ных условиях напряженной международной 
обстановки для нашего государства это является 
особенно важным направлением, которое позво-
лит повысить уровень правовой культуры среди 
населения, а значит и общий уровень правосозна-

ния граждан [8]. Высокий уровень правовой гра-
мотности приведет к спаду количества совершае-
мых правонарушений, обеспечивая, тем самым, 
стабильную и безопасную обстановку в государ-
стве.

Правовая грамотность – это знание своих 
прав, обязанностей и способов их защиты, а также 
знание основных нормативных-правовых актов, 
регулирующих отношения между людьми [5]. Ее 
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формирование начинается с раннего детства и 
продолжается в подростковый и юношеский 
период, когда у личности закладываются наибо-
лее фундаментальные представления о законо-
дательстве и праве, в целом. 

В «Основах государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан» отмечено, 
что «особое внимание уделяется формированию 
правосознания и правовой грамотности подраста-
ющего поколения» [13], в связи с чем можно сде-
лать вывод, что приоритетным для государства 
является воспитание молодого поколения [10], 
которое определяет перспективы развития всей 
страны.

В 2023 г. во Всероссийском правовом дик-
танте, проводимом Европейской юридической 
службой и Фондом развития правовой культуры, 
приняло участие 276 тыс. граждан в возрасте 
старше 18 лет. Как показал опрос, лучше всех с 
задачей справились респонденты в возрасте от 
36 до 45 лет (60% верных ответов), хуже осталь-
ных – в возрасте от 18 до 23 лет (41%). Участники 
диктанта старше 60 лет более других разбира-
ются в социальной сфере (68%), граждане от 36 
до 45 лет – в сфере финансов, а молодые люди в 
возрасте от 18 до 23 лет – в сфере здоровья (55%). 
Общая правовая грамотность по итогам диктанта 
составила 51%. Опрос также показал, что по срав-
нению с предыдущими годами тенденция сохра-
нилась (в 2022 г. граждане 36-45 лет дали 58 % 
правильных ответов, группа 18-23 лет – 45%). По 
мнению советника Федеральной палаты адвока-
тов РФ Сергея Макарова, показанный уровень 
правовой грамотности «для современных граж-
дан цивилизованного государства крайне низок» 
[3]. Особенно уязвимыми группами являются пен-
сионеры, которые до сих пор не обладают доста-
точным уровнем знаний в юридической области, 
что делает их наиболее подверженными атакам 
со стороны мошенников, а также молодые люди, 
которые не всегда знают свои права, из-за чего 
они не вполне могут пользоваться предоставляе-
мыми им возможностями со стороны государства. 
Именно на эти категории в ближайшие несколько 
лет властям необходимо обратить особо при-
стальное внимание.

Анализ статистических данных показал, что 
уровень юридической неграмотности среди насе-
ления остается достаточно высоким. Основными 
причинами правовой неграмотности населения в 
нашей стране следует выделить исторически сло-
жившуюся традицию правового нигилизма, а 
также низкий уровень правовой культуры, в целом. 
Существующая ситуация негативно сказывается 
на правовой сфере общественной жизни, обозна-
чая, одновременно, факт настороженного отно-

шения к правоохранительным и судебным орга-
нам и неверное понимание патерналистской сущ-
ности государства, когда граждане ожидают, что 
многие вопросы юридического характера будут 
решены за них властями.

По мнению многих педагогов и психологов, 
начать формирование представления о праве 
следует как можно раньше, с дошкольного воз-
раста, через нравственное воспитание, которое 
помогает заложить у детей основы правового 
поведения: оно помогает им понять, какое поведе-
ние считается общественно приемлемым, какие 
последствия влекут за собой те или иные дей-
ствия как для самого человека, так и для окружа-
ющих людей. Именно в этот период происходит 
первоначальное становление личности, самосо-
знания и индивидуальности ребенка. Следующей 
ступенью в закладывании правового сознания 
является школа, где ученики получают на уроках 
базовые знания о существующих нормах и зако-
нах, работе правовой системы, в целом. В про-
фильных учебных заведениях происходит форми-
рование научного мировоззрения у студентов, 
формирование специальных юридических знаний 
[9]. В дальнейшем накопленные знания использу-
ются гражданами на бытовом или профессио-
нальном уровне для защиты своих или обще-
ственных интересов.

На сегодняшний день одним из наиболее 
эффективных способов борьбы с правовой негра-
мотностью признается правовое воспитание. Пра-
вовое воспитание лежит в основе правовой куль-
туры, которая является неотъемлемым фактором 
существования развитого правового государства 
и сформированного гражданского общества. В 
юридической литературе отсутствует четкое опре-
деление категории «правовое воспитание». Наи-
более полно, на наш взгляд, раскрывает данный 
феномен трактовка известного ученого-правоведа 
В.К. Бабаева, который определяет правовое вос-
питание как «целенаправленную деятельность по 
трансляции (передаче) правовой культуры, право-
вого опыта, правовых идеалов и механизмов раз-
решения конфликтов в обществе от одного поко-
ления к другому» [1, с. 318].

В России правовое воспитание, в большей 
степени, реализуется в семье, как первичном 
социальном институте, школах, в рамках социаль-
но-гуманитарных предметов, ССУЗах и ВУЗах, как 
часть образовательных дисциплин или, непосред-
ственно, в виде профильного образования. Также 
средствами правового обучения, формирования 
уважения к закону признается все то, с помощью 
чего осуществляется целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека, то есть 
СМИ (интернет, социальные сети, телевизионное 
вещание, печать и т.д.). Однако, на данный 
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момент, в государстве не существует комплексной 
программы, нацеленной на правовое воспитание 
каждого гражданина: в семье сами родители не 
всегда обладают достаточно развитым уровнем 
правосознания, что является объективно сдержи-
вающим фактором в закладывании у детей юри-
дически грамотного поведения; в средних специ-
альных и высших учебных заведениях, которые 
не осуществляют подготовку по юридическим 
специальностям, не уделяется значительного вни-
мания базовым правовым знаниям.  В то же время 
в СМИ, в первую очередь, в интернете и социаль-
ных сетях, иногда можно наблюдать ярко выра-
женное аморальное поведение граждан, проявле-
ние правового нигилизма, действия насильствен-
ного характера, что деструктивно и разрушающе 
действует на психику человека, в целом, на нрав-
ственное воспитание, психическое и физическое 
здоровье современной молодёжи [11]. Таким 
образом, можно утверждать, что система право-
вого воспитания требует детального пересмотра и 
модернизации со стороны государства.

Значимую позицию в решении проблемы 
ликвидации правовой неграмотности занимает 
существующая система образования. В совре-
менном мире в век информационных технологий 
традиционные методы обучения уже не могут 
являться столь эффективными. Поэтому в наши 
дни все чаще убеждаемся в необходимости при-
менения новых подходов в образовании с учетом 
постоянных изменений на рынке цифровых техно-
логий.

В данном случае уместно говорить и о вне-
дрении изменений в уже существующие системы 
обучения праву, а также о применении форматов 
инновационного правового обучения, представля-
ющих собой совокупность нововведений, выра-
женных в системе действий и операций учебной 
деятельности, которые позволяют быстро и 
эффективно достичь прогнозируемого и диагно-
стируемого результата правовой обученности [6].

  Инновационные методы обучения вво-
дятся в учебные заведения наряду с традицион-
ными, проверенными способами, включая в себя 
персонализированное обучение, содержание 
курса и процессы которого разрабатываются с 
учетом индивидуальных особенностей каждого 
ученика; активное внедрение в образовательный 
процесс интернета и информационных техноло-
гий (чат-ботов, виртуальных помощников и т.д.); 
совместное обучение студентов из разных стран и 
другие.

Дистанционное образование, на сегодняш-
ний день, является одним из наиболее распро-
страненных и, относительно недавно, начавшим 
набирать популярность способов получения зна-
ний [2; 4; 7 и др.]. У данного формата обучения 
есть ряд преимуществ: 

– гибкое обучение из любого уголка страны, 
благодаря Интернету; 

– возможность совмещать учебу и работу; 
– доступная стоимость обучения по сравне-

нию с очным образованием. 
Особенно часто данный формат образова-

ния является приоритетным для студентов вузов, 
в ситуации выбора ими процесса получения про-
фессионального образования в наиболее удоб-
ной для них форме и режиме. 

По нашему мнению, для эффективной 
борьбы с правовой безграмотностью целесоо-
бразно применять цифровые технологии для пра-
вового просвещения граждан. В данном случае, 
возможно организовать на базе крупных вузов 
учебный курс, состоящий из серии просветитель-
ских лекций и семинаров в дистанционном фор-
мате с опытными практикующими юристами раз-
ных направлений. Они смогут ответить на интере-
сующие вопросы граждан, дать ценный совет, и, 
самое главное, сформировать уважительное и 
доверительное отношение к действующей 
системе законодательства и органам власти.

Еще одним популярным инновационным 
форматом признается социально-эмоциональное 
обучение граждан. В психологии под социально-э-
моциональным обучением принято понимать при-
обретение навыков распознавания и управления 
эмоциями, развития сопереживания и заботы о 
других, принятия ответственных решений, уста-
новления позитивных отношений и эффективного 
решения возникающих сложных жизненных ситу-
аций [12]. Данное направление признает важность 
эмоционального интеллекта и его влияние на 
построение положительной и эффективной меж-
личностной коммуникации между членами обще-
ства. В процессе социально-эмоционального обу-
чения вырабатываются такие ключевые компетен-
ции, среди которых: самосознание, самоконтроль, 
социальная осведомленность, навыки взаимоот-
ношений и ответственное принятие решений, 
которые позволяют людям понимать собственные 
эмоции, реакции и мотивы действий. Навыки, 
вырабатываемые в ходе этого обучения, способ-
ствуют, в том числе, борьбе с юридической негра-
мотностью: они помогают осознать важность ува-
жительного отношения к законодательству и 
соблюдению правовых норм, побуждают граждан 
к развитию собственной сферы знаний в области 
права. Вводить такое обучение следует в образо-
вательных организациях всех ступеней и уровней, 
повышая, тем самым, осознанность среди насе-
ления во взаимоотношениях с собой и с окружаю-
щими, помогая контролировать собственные эмо-
ции, мысли и поступки.

Одной из главных образовательных тенден-
ций последних десятилетий является непрерыв-
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ное обучение и повышение профессиональной 
квалификации. Ее наличие является положитель-
ным фактором для постоянного самосовершен-
ствования граждан, в том числе, в сфере право-
вой грамотности. В рамках данного направления 
граждане, посредством получения новых умений, 
навыков, должны совершенствовать собственные 
познания, в том числе, и в области права, что 
является необходимым для жизни в современном 
обществе.

Каждое из этих развивающихся направле-
ний позволяет гражданам расширить свои знания 
в юридической области с целью полноценной реа-
лизации своих прав и законных интересов, обе-
спечивать сдерживание роста количества право-
нарушений, помогая, тем самым, создавать ста-
бильное и безопасное общество для всех ее чле-
нов.

Резюмируя вышеизложенное, считаем необ-
ходимым подчеркнуть, что в настоящий момент в 
нашей стране проблема повышения правовой 
грамотности населения остается одной из наибо-
лее актуальных. Ее решение должно сопрово-
ждаться совместными усилиями государственных 
органов и общественных организаций. Формиро-
вание общественного правосознания будет спо-
собствовать развитию правовой культуры, в 
целом. Только такое государство, в котором у 
граждан развиты чувство социальной ответствен-
ности и долга перед своей страной, может назы-
ваться сильным и способно выдержать внешнее 
противостояние, а также сохранить свою целост-
ность и суверенитет.
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В настоящий момент в нашей стране 
реализуется Национальный проект 
«Образование», одной из задач кото-

рого является возможность получения обучающи-
мися профессионального образования, соответ-
ствующего современным требованиям экономики 
и актуальным запросам рынка труда [13].

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверж-
дении Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации», целью 
которой является выведение математического 
образования нашей страны на лидирующее поло-
жение в мире, все образовательные организации 
высшего образования призваны обеспечить пере-
довой уровень фундаментальных, а также при-
кладных исследований в области математики и их 
использование в математическом образовании 
[15].

Следует отметить, что качество выпускника 
вуза определяется степенью сформированности 
профессиональных, общепрофессиональных и 
общекультурных компетенций [12], которые, в 
свою очередь, отражают приобретенные знания, 
умения и навыки, а также личностные качества 
обучающихся [11]. Каждая изучаемая дисциплина 
вносит определенный вклад в формирование этих 
компетенций.

Изучение высшей математики в современ-
ных образовательных учреждениях, осуществля-
ющих подготовку высококвалифицированных 
специалистов по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности, является 
необходимым и, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», способствует 
достижению нескольких целей:

1. формированию базовой основы для приоб-
ретения профессиональных знаний;

2. вырабатыванию навыков решения практиче-
ских задач в различных сферах жизнедея-
тельности;

3. формированию естественнонаучного миро-
воззрения;

4. развитию абстрактного мышления и форми-
рованию культуры логического анализа;

5. развитию способности к непрерывному 
образованию [19].
Основные особенности преподавания мате-

матики в вузах отражены в работах Е.В. Аброси-
мовой, Е.А. Власовой, В.С. Попова, П.А. Фоми-
чева, Е.В. Фомичевой и др. [1; 2; 20 и др.]. Препо-
давание математики в вузе имеет ряд своих осо-
бенностей. В первую очередь, следует отметить, 
что проблема недостаточного начального уровня 
математической подготовки выпускников средней 
школы влечет за собой необходимость адаптации 
образовательных программ под данный уровень.

Исследователи Л.П. Коннова, Л.В. Липагина, 
Г.А. Постовалова, А.А. Рылов, И.К. Степанян в 
своих работах, посвященных разработке и адап-
тации онлайн-курса по математике, доказывают 
необходимость определенной организации адап-
тационного процесса студентов первого курса к 
изучению основ высшей математики посредством 
использования специального интенсивного ком-
плексного курса, включающего в себя материал 
школьного курса математики [6].

Исследователи П.А. Фомичев и Е.В. Фоми-
чева подчеркивают, что  ключевым методом при-
обретения математических знаний является 
решение практических задач, поэтому преподава-
ние высшей математики должно быть направлено, 
в первую очередь, на совершенствование обуча-
ющего курса в сторону практической направлен-
ности теории, самостоятельной научно-исследо-
вательской работы студентов, подготовке необхо-
димого учебно-методического обеспечения, а 
также применения новых информационных и ком-
муникационных технологий [20].

Кроме того, преподавание математики пред-
полагает наличие в процессе осуществления 
учебного процесса большого объёма информаци-
онных ресурсов. По мнению ряда исследовате-
лей, применение цифровых информационно-об-
разовательных ресурсов обеспечивает организа-
цию учебной деятельности в соответствии с инди-
видуально-личностными особенностями 
студентов, что позволяет повысить эффектив-
ность образовательного процесса, в целом [4; 10; 
16 и др.].

Важным инструментом для самостоятель-
ной работы студентов здесь являются информа-
ционные ресурсы научной библиотеки вуза [3]. 
Создаваемые преподавателями авторские элек-
тронные курсы (например, на платформе Moodle) 
способствуют успешному формированию и разви-
тию у обучающихся общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций [5].

Е.В. Абросимова в своих работах отмечает, 
что мотивацию студентов вузов к изучению мате-
матических дисциплин необходимо формировать 
посредством игровых методов и форм обучения, 
которые используются в технологии проблемного 
обучения, делая акцент при этом на моделирова-
нии реальных ситуаций из профессиональной 
деятельности [1].

Исследователи Ж.И. Зайцева, Л.М. Котляр и 
Л.Б. Фоменко выделяют следующие формы работ, 
основанные на индивидуально-личностном под-
ходе, способствующие повышению уровня препо-
давания высшей математики в вузах: формирова-
ние у студентов мотивации к самостоятельной 
работе, в том числе в контексте творческой дея-
тельности, формирование общей математической 
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культуры и развитие основных аспектов изучения 
высшей математики как системообразующего 
предмета профессиональной деятельности, в 
будущем [7].

В.И. Токтарова и С.Н. Федорова при изуче-
нии вопроса адаптации студентов вузов к элек-
тронной информационно-образовательной среде 
выделяют в своих работах ключевые условия 
такой адаптации:

– наличие учебно-методического обеспечения 
процесса обучения;

– применение активных и интерактивных 
форм и методов обучения;

– организация обучения путем повышения 
интенсивности и объема материала;

– наличие обратной связи на протяжении 
всего обучающего процесса;

– использование электронных портфолио для 
мотивации достижения результатов обуче-
ния [17].
И.И. Волкова и М.С. Хозяинова отмечают 

эффективность использования в учебной дея-
тельности при изучении математики систематиза-
ции знаний, изучения дополнительных разделов, 
возможностей консультирования по возникающим 
трудностям [18].

На наш взгляд, математика, непосред-
ственно, как самостоятельный учебный предмет, 
располагает необходимым потенциалом для осу-
ществления дистанционного обучения, ввиду 
того, что применение компьютерной техники 
только усиливает прикладную, практическую 
направленность курса. Обучение с использова-
нием цифровых технологий предоставляет воз-
можность проектирования индивидуальных обра-
зовательных маршрутов обеспечивает непрерыв-
ность образования. Специфика преподавания 
математики в вузах в условиях дистанционного 
обучения рассмотрены такими исследователями, 
как А.С. Годовова, Е.В. Кормич, Т.В. Лухманова, 
И.В. Прояева, Ю.В. Семенко и др. [8; 9; 14; 16 и 
др.].

Т.В. Лухманова, например, отмечает, что в 
современной высшей школе элементы дистанци-
онного обучения являются существенной частью 
всех рабочих образовательных программ [9].

Е.В. Кормич рассматривает дистанционное 
обучение математике в рамках всеобщей цифро-
визации как способ самореализации студентов и 
преподавателей, который обучающимся предо-
ставляет возможность выбора индивидуальной 
образовательной траектории, а преподавателям 
– возможность выйти за пределы, так называе-
мого, «классического урока», обеспечить занятия 
наглядностью, визуализацией объектов изучения 
[8]. 

Многие исследователи отмечают, что акту-
альность применения новых информационных 

технологий в образовательном процессе обуслов-
лена, в первую очередь, потребностями совре-
менного общества [21-23 и др.], существующего 
рынка труда, нуждающегося в специалистах, 
обладающих новым типом мышления, способных 
принимать решения и адаптироваться в новых 
условиях действительности.

Таким образом, мы пришли к выводу, что 
обеспечению высокого уровня базовой математи-
ческой подготовки в вузе способствуют:

– использование преподавателями практи-
ко-ориентированных заданий, разбор на 
занятиях типовых задач;

– разработка преподавателями электронных 
учебных пособий;

– возможность выбора индивидуальной траек-
тории обучения для студентов;

– разработка методических указаний по разде-
лам элементарной и высшей математики;

– использование сетевых образовательных 
ресурсов;

– применение в обучении различных про-
граммных продуктов, позволяющих прово-
дить математические расчеты;

– модульно-рейтинговая система контроля 
знаний и умений;

– применение тестирования как формы итого-
вого контроля;

– индивидуальные курсовые проекты;
– коллективная проектная деятельность [2; 

10; 18].
Преподаватель, работающий со студентами 

в процессе преподавания математики, должен 
четко определять объем учебного материала, гра-
мотно распределять его по времени, выбирать 
оптимальные методы активного и интерактивного 
обучения с целью повышения мотивации обучаю-
щихся, способствовать самостоятельной учебной 
деятельности студентов, обучать инновационным 
методам поиска информации с целью самообра-
зования [2].

Таким образом, целью преподавания мате-
матики в вузе является предоставление в доступ-
ной и оптимальной форме обучающимся матема-
тического аппарата, необходимого для изучения 
других дисциплин, обучение самостоятельной 
работе с учебной математической литературой и 
цифровыми источниками информации, а также 
повышение общего уровня культуры логического 
мышления, что, в свою очередь, является основой 
для проведения ими научно-практических иссле-
дований в различных областях.

Резюмируя вышеизложенное, считаем необ-
ходимым констатировать актуальность математи-
ческой подготовки и важность формирования у 
будущих специалистов цифровой культуры, как 
элемента общечеловеческой культуры. Грамотное 
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преподавание математики посредством внедре-
ния инновационных методов обучения и оценки 
результатов с использованием современных циф-
ровых технологий, позволит максимально персо-
нализировать обучающий процесс и повысить 
мотивацию студентов.
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НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме нелегальной занятости в рос-
сийском обществе. Анализируются разные подходы к понятию «нелегальная занятость», 
раскрыты объективные социально-экономические и организационно-бюрократические при-
чины данного явления. К числу социально-экономических предпосылок авторы относят рас-
пространение цифровых и инновационных технологий, порождающих новые динамичные 
формы занятости, развитие средств коммуникации, облегчающих аутсорсинг. Экономиче-
ская заинтересованность работодателя в нелегальной занятости является серьезным 
препятствием в борьбе с ней. Организационными причинами авторы статьи считают бю-
рократические, коррупционные традиции общества. Некоторые особенности российской 
цивилизации порождают правовой нигилизм, который тоже усложняет государственное 
противодействие нелегальной занятости. Авторы раскрывают двойственный характер 
нелегальной занятости: с одной стороны, это негативное явление, чреватое снижением 
доходов бюджета государства, маргинализацией значительной части населения. С другой 
стороны, нелегальная занятость в условиях экономических кризисов дает возможность 
получить минимальный доход незащищенным слоям населения, устраняет дефицит рабо-
чих рук, дает работникам возможность приобрести профессиональный опыт, который 
пригодится при будущем легальном трудоустройстве, кроме того, наличие нелегальной 
занятости смягчает социальную напряженность. Важным социокультурным последстви-
ем нелегальной занятости, которая является атрибутом нового социального класса под 
названием прекариат, является прекаризация мышления нелегально занятых: они живут 
сегодняшним днем, не строят планов. Эта особенность прекариата делает его классом, 
не способным отвечать на стратегические вызовы, с которыми столкнулось сегодня рос-
сийское общество. Статья может быть интересна специалистам в области правового и 
экономического регулирования рынка труда. 

Ключевые слова: занятость, нелегальная занятость, рынок труда, флексибилиза-
ция рынка труда, скрытая теневая экономика, нелегальная теневая экономика, прекариат, 
прекаризация мышления. 
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Annotation. The article is devoted to the current problem of illegal employment in Russian 
society. Different approaches to the concept of “illegal employment” are analyzed, objective so-
cio-economic and organizational-bureaucratic reasons for this phenomenon are revealed. Among 
the socio-economic prerequisites, the authors include the spread of digital and innovative technolo-
gies that generate new dynamic forms of employment, and the development of communication tools 
that facilitate outsourcing. The employer’s economic interest in illegal employment is a serious obsta-
cle in the fight against it. The authors of the article consider bureaucratic and corrupt traditions of 
society to be the organizational reasons. Some features of Russian civilization give rise to legal nihil-
ism, which also complicates state counteraction to illegal employment. The authors reveal the dual 
nature of illegal employment: on the one hand, it is a negative phenomenon, fraught with a decrease 
in state budget revenues and the marginalization of a significant part of the population. On the other 
hand, illegal employment in conditions of economic crises makes it possible for vulnerable segments 
of the population to receive a minimum income, eliminates the labor shortage, gives workers the 
opportunity to gain professional experience that will be useful in future legal employment, in addition, 
the presence of illegal employment alleviates social tensions. An important sociocultural conse-
quence of illegal employment, which is an attribute of a new social class called the precariat, is the 
precarization of the thinking of illegally employed people: they live for today and do not make plans. 
This feature of the precariat makes it a class incapable of responding to the strategic challenges that 
Russian society faces today. The article may be of interest to specialists in the field of legal and eco-
nomic regulation of the labor market.

Key words: employment, illegal employment, labor market, flexibilization of the labor market, 
hidden shadow economy, illegal shadow economy, precariat, precarization of thinking.

Введение
В условиях глобализации, затрагивающей 

все сферы жизни общества, непрекращающихся 
экономических санкций, сложной миграционной 
ситуации актуализируется тема занятости, безра-
ботицы, российского рынка труда. 

Хотя, согласно данным Президента, безра-
ботица в РФ находится на низком уровне, и наблю-
дается рост ВВП, ситуация на рынке труда меня-
ется. А именно, растет количество нелегально 
занятых работников. Объективно оказавшиеся в 
тяжелой экономической ситуации предприятия 
ищут способы снизить затраты. Одним из таких 
способов является сокращение штатов и неле-
гальная занятость работников. 

Занижение уровня полученных доходов, 
оформление в правовом поле не всех видов дея-
тельности, а только части, «серая» зарплата не 
остались в «лихих 90-х», а являются современ-
ными реалиями.

Тема нелегальной занятости в последнее 
десятилетие привлекает внимание отечественных 
и зарубежных исследователей.

Материалы и методы
Объект исследования – нелегальная заня-

тость, как актуальное социально-экономическое 
явление. Предметом исследования являются 
социокультурные аспекты нелегальной занятости. 
Цель исследования – показать объективные пред-
посылки и социокультурные последствия распро-
странения нелегальной занятости. Материалом 

для исследования стали работы современных 
социологов и правоведов, посвященные проблеме 
нелегальной занятости. 

Результаты
Целесообразно начать с определения поня-

тий. Согласно Федеральному закону от 12 дека-
бря 2023 года № 565-ФЗ «О занятости населения 
в Российской Федерации», под занятостью пони-
мается трудовая и иная не противоречащая зако-
нодательству деятельность, осуществляемая для 
производства товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг, направленная на получение дохода. 

Под нелегальной занятостью отечественные 
авторы подразумевают разное. Одни авторы 
полагают, что нелегальная занятость – осущест-
вление трудовой деятельности без заключения 
трудового договора, на основании устной догово-
ренности, при этом порой трудовые отношения 
подменяются гражданско-правовыми [1, с. 67], 
либо работа не оформляется документально 
вообще, либо работник получает «серую» зар-
плату [12]. Таким образом понимаемая нелегаль-
ная занятость, несомненно, требует противодей-
ствия со стороны государства, поскольку она про-
воцирует развитие теневой экономики и недопо-
лучение государственным бюджетом денежных 
средств.

Механизм борьбы с нелегальной теневой 
занятостью включает межведомственные комис-
сии, которые обмениваются данными с Федераль-
ной налоговой службой о работодателях, которые 
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выплачивают заработную плату меньше средней 
заработной платы по отрасли или выполняют 
большой объем работ, но при этом в штате имеют 
явный недостаток персонала.

Вторая точка зрения на нелегальную заня-
тость не оценивает ее как однозначно негативное 
противоправное явление. Делается различие 
между скрытой и нелегальной теневой экономи-
кой. 

Нелегальная занятость в этом ключе рас-
сматривается как элемент скрытой теневой эконо-
мики (это деятельность, укрываемая от государ-
ства с целью не платить налоги), тогда как неле-
гальная теневая экономика прямо запрещена 
государством и включает проституцию, производ-
ство и продажу наркотиков и т.п. [13].

В законодательстве РФ доминирует принцип 
либерализма. Конституция РФ является одной из 
самых либеральных в мире. В обыденной же 
жизни - правовой нигилизм, выражающийся, как и 
много веков назад, в неуважительном, пренебре-
жительном отношении к праву. Хотя одной из кон-
ституционных обязанностей гражданина РФ явля-
ется обязанность платить законно установленные 
налоги и сборы, даже законодательство исполь-
зует эвфемизм «скрытая теневая экономика» 
(вместо того чтобы употреблять термин «незакон-
ная трудовая деятельность»).

Исследователь проблем трудовой миграции 
Акьюлов Р.И. выделяет две группы субъектов 
теневого рынка труда: тех, кто стремится обога-
титься за счет сокрытия доходов от государства, и 
тех, кто оказался в сложной ситуации (беженец, 
трудовой мигрант) и едва сводит концы с концами, 
зарабатывая лишь на минимальное удовлетворе-
ние потребностей [2, с.72]. Вторая группа работ-
ников вызывает сочувствие и понимание в обще-
стве. Маргинальные слои работников с помощью 
нелегальной занятости все же удовлетворяют 
потребность в получении жизненных ресурсов и 
не скатываются в криминал. 

Кроме того, нелегальная занятость высту-
пает своеобразным демпфером между наемными 
работниками, предпринимателями и государ-
ственным аппаратом. Нелегальную занятость 
Акьюлов Р.И. полагает формой протестного пове-
дения населения, не согласного с социально-эко-
номической политикой государства, поэтому неле-
гальная занятость есть способ снятия социальной 
напряженности. 

Нелегальная занятость (особенно это отно-
сится к трудовым мигрантам) решает проблему 
нехватки рабочих рук, вызванную демографиче-
скими причинами.

Наконец, работающие, пусть они и заняты 
нелегально, приобретают профессиональный 
опыт [9].

Таким образом, некоторые виды нелегаль-
ной занятости закон и наука если не оправдывают, 
то признают их относительную полезность для 
людей и общества.

Причины и, соответственно, целесообраз-
ность и выбор методов борьбы с нелегальной 
занятостью, являются сегодня обсуждаемой про-
блемой.

Отечественные авторы выделяют две основ-
ные причины нелегальной занятости.

Первая причина имеет объективный соци-
ально-экономический характер. Усовершенство-
вание технологий, в частности, дигитализация и 
роботизация, приводят к высвобождению боль-
шого количества рабочей силы, безработные в 
поисках дохода соглашаются на случайную эпизо-
дическую работу без оформления соответствую-
щих документов. Современные средства комму-
никации сделали перемещения рабочей силы на 
большие расстояния возможными, облегчая тру-
довую миграцию. Информационно-коммуникаци-
онные технологии способствуют распростране-
нию дистанционных форм работы и так называе-
мой E-занятости [10]. Высокий уровень конкурен-
ции на рынке труда в силу доступности этого 
рынка для дистанционных и приезжих работников, 
рост аутсорсинга дает возможность работодате-
лям снижать затраты на оплату труда. Таким обра-
зом, экономические интересы работодателей 
закрепляют данную форму занятости, делают 
сложной борьбу с ней со стороны государства. И 
предлагаемые «пропагандистско-воспитательные 
меры, направленные на повышение уровня ответ-
ственности бизнеса и занятого населения» [3, с. 
55] вряд ли станут действенной мерой борьбы с 
нелегальной занятостью.

Вторая причина - бюрократические пре-
грады, высокий уровень коррупции, что приводит 
к недоверию населения к государственным инсти-
тутам и подпитывает правовой нигилизм. 

Для отечественной правовой системы харак-
терны черты и европейской цивилизации, и вос-
точной культуры с присущими ей коллективист-
скими началами. С одной стороны, наблюдается 
либерализация законодательства, направление в 
сторону строительства правового государства, с 
другой стороны, набирают силу почвеннические 
настроения. Так, в частности, русские евразийцы 
(например, А.Г. Дугин) полагают, что правовое 
государство по западному образцу чуждо природе 
Руси, что «национальная юриспруденция должна 
резко и жёстко отказаться от копирования право-
вых теорий Запада», евразийский философ Н.Н. 
Алексеев считал, что «не право важно, а правда, 
государство правды». 
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Таким образом, российская цивилизацион-
ная модель является препятствием на пути 
борьбы с нелегальной занятостью.

Обсуждение
Авторы статей и книг на эту тему признают, 

что нелегальная занятость делает работника 
социально незащищенным, лишает его возможно-
сти получать социальные выплаты в случае 
болезни, оставляют человека без будущей пенсии 
и проч. Но это не все негативные последствия.

Поскольку образование превратилось в при-
обретаемую за деньги услугу, у работников такого 
рода отсутствует доступ к образовательным 
ресурсам, предлагаемым на рынке [3], что приво-
дит к снижению образовательного и культурного 
уровня работников, а в дальнейшем к маргинали-
зации данного социального слоя. 

Распространение нелегальной занятости 
приводит к росту организованной преступности и 
коррупции [9], а также к деградации обществен-
ных и морально-этических ценностей населения 
[11]. 

Зарубежные социологи, исследователи 
современного общества, смотрят на нелегальную 
занятость и на формирование нового обществен-
ного класса, чье существование определяется 
неформальной и нелегальной занятостью, как на 
атрибут «текучей современности» [6]. Неолибе-
ральная экономическая политика, дерегламента-
ция рынка труда в последние несколько десятиле-
тий привели к тому, что генерализованная неста-
бильная занятость стала атрибутом нового соци-
ального класса под названием прекариат (от англ. 
precarious – ненадежный, неуверенный). Вначале 
термин применялся в отношении сезонных рабо-
чих, впоследствии группы прекариата стали мно-
гообразными. Следует подчеркнуть, что к прека-
риату относятся не все нелегально занятые, а 
только те, кто вынужден соглашаться на времен-
ный, внештатный характер труда [7]. Доброволь-
ная флексибилизация занятости, позволяющая 
совмещать разные виды деятельности, которые 
могут приносить больший доход, в отличие от ста-
бильной работы [5], не позволяет относить таких 
людей к прекариям. 

По данным социологических исследований, 
в условиях прекаризированной занятости в Рос-
сии находятся от трети до половины россиян в 
возрасте от 15 до 72 лет [4] обоего пола [8]. В 
основном исследователи делают акцент на соци-
альной незащищенности и экономической неста-
бильности данного социального слоя [14; 15]. 
Однако важно, на наш взгляд, и то, что этот увели-
чивающий свою численность класс выделяется и 
своими ценностными, мировоззренческими ори-

ентирами: стремление жить сегодняшним днем, 
отсутствие стратегических планов и надежд на 
будущее. Следовательно, прекариат сложно счи-
тать опорой для стратегических планов и задач 
государства.

Заключение 
Мерами противодействия нелегальной заня-

тости, как нам представляется, могли бы стать 
следующие: во-первых, государственные инве-
стиционные проекты, способствующие созданию 
новых рабочих мест; во-вторых, совершенствова-
ние системы налогообложения, которое сделало 
бы выгодным для работодателя увеличение штат-
ных сотрудников.
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Российское уголовное законодательство 
прошло длительный путь своего ста-
новления – от принципа талиона до 

гуманизации уголовно-правовых норм и установ-
ления приоритета прав личности. Процесс разви-
тия уголовного законодательства находится в тес-
ной взаимосвязи как с общеисторическими собы-
тиями, так и непосредственно с историей станов-
ления Российского государства. 

Древнейшим письменным первоисточником 
уголовного права принято считать сборник «Рус-
ская Правда», относящийся к периоду XI-XII вв. 
Помимо народных обычаев данный памятник 
права, по сути, уже тогда закреплял нормы уго-
ловного права, причем как материального, так и 
процессуального. Система наказаний предусма-
тривала смертную казнь, поток и разграбление, 
виру и т.д. В качестве недостатка можно выделить 
отсутствие разграничений между преступлением 
и правонарушением; любое противоправное дея-
ние, причиняющее материальный, физический 
или моральный вред, именовалось «обидой»1. 

Cудебники, существовавшие в эпоху форми-
рования Русского централизованного государ-
ства, представляли собой более сложные по 
своей структуре юридически значимые доку-
менты. Формальное определение, как и само 
понятие «преступление», отсутствовали в текстах 
Судебников, вместо этого вводилось понятие 
«лихое дело». Если злоумышленник посягал на 
интересы государства или не исполнял волю Госу-
даря, его противоправные действия именовались 
«крамолой». Система наказаний, содержащаяся в 
текстах Судебников, заметно усложнилась. Выс-
шей мерой наказания все также считалась смерт-
ная казнь, однако она подразделялась на следую-
щие виды: простую (например, отсечение головы 
и утопление); квалифицированную (сожжение, 
посажение на кол и т.д.). 

В 1845 году законодательными органами 
был совершен прорыв в систематизации уголов-
ного законодательства. Было принято «Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных». По 
сути, данный юридически значимый документ 
можно считать первым кодифицированным актом, 
содержащим уголовно-правовые нормы. Внутрен-
няя структура Уложения состояла из Общей и 
Особенной частей, объединяющих 12 разделов, 
79 глав и 2224 статьи; главы в свою очередь 
содержали «отделения» и «отделы». В соответ-
ствии с положениями Отделения I Главы I Раздела 
I Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных противоправные деяния подразделялись 

1  Михайлова, А.Ю. История развития Россий-
ского уголовного законодательства / А.Ю. Михайлова. // 
Научные итоги 2015 года: Достижения, проекты, гипо-
тезы. – 2015. – С. 222.

на «преступления» и «проступки». Под преступле-
нием понималось посягательство на неприкосно-
венность «прав Власти Верховной и установлен-
ных Ею властей», а равно посягательства на 
права или безопасность общества или отдельных 
лиц. В качестве проступка признавалось наруше-
ние правил, «предписанных для охранения опре-
деленных законами прав и общественной или же 
личной безопасности или пользы». 

Нормативное закрепление получили и ста-
дии совершения преступления (приготовление, 
покушение и непосредственное совершение пре-
ступления), а также роли преступников при совер-
шении преступления в форме соучастия (главные 
виновные и участники, зачинщики, сообщники, 
пособники, попустители, укрыватели). 

Пределы действия уголовного закона в про-
странстве и по кругу лиц впервые были закре-
плены в Уголовном уложении 1903 года, - в Отде-
лении II Главы I исследуемого нормативно-право-
вого акта. Действие Уложения распространялось 
не только на всю территорию России, но и за ее 
пределы с определенными оговорками. К уголов-
ной ответственности могли быть привлечены как 
российские подданные, так и иностранцы. В каче-
стве наказания за совершение противоправного 
деяния назначались: смертная казнь через пове-
шение, каторга, ссылка, заключение в исправи-
тельном доме, крепости или тюрьме и др. 

Особенная часть Уголовного уложения вклю-
чала в себя конкретные составы преступлений, 
например, в соответствии со статьей 453 лицо, 
виновное в совершении убийства, наказывалось 
каторгой на срок не менее 8 лет. Важно отметить, 
что для каждого уголовно наказуемого деяния 
подробно раскрывались элементы состава пре-
ступления, в частности, для убийства – субъект, 
объект, умысел и преступное действие. 

Следующим наиболее значимым норматив-
но-правовым актом для становления уголовного 
законодательства России, по нашему мнению, 
является Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, 
подробно рассмотренный далее в рамках сравни-
тельно-правового анализа положений Уголовного 
кодекса РСФСР 1960 года и Уголовного кодекса 
РФ от 1996 года (далее – УК РФ). Так, распад 
СССР в 1991 году стал причиной множества поли-
тических, экономических и социальных измене-
ний, что привело к необходимости принятия новых 
нормативно-правовых актов и пересмотра ранее 
действовавшего советского законодательства, в 
том числе и уголовного. В 1996 году был принят 
Уголовный кодекс Российской Федерации, однако 
считать его качественно новым законодательным 
актом является не совсем верным, поскольку 
были добавлены не только новые положения, но и 
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реорганизованы уже существовавшие статьи 
Общей и Особенной частей Уголовного кодекса 
РСФСР 1960 года. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
основан на принципах законности, равенства 
граждан перед законом, вины, справедливости и 
гуманизма1, в то время как в Уголовном кодексе 
РСФСР эти принципы были сформулированы 
менее четко. Так, в соответствии со статьей 2 Уго-
ловного кодекса РСФСР рассматриваемый нор-
мативно-правовой акт исходит из тех же принци-
пов и общих положений, что и Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик, т.е. давалась отсылка к другому норматив-
но-правовому акту2. 

Определение преступления, изложенное 
ранее в норме статьи 7 Уголовного кодекса 
РСФСР, существенно отличалось от формули-
ровки статьи 14 УК РФ. Так, в обоих норматив-
но-правовых актах под преступлением понима-
ется общественно опасное деяние, выраженное в 
форме действия или бездействия. Отличие заклю-
чается в том, что в статье 7 Уголовного кодекса 
РСФСР не было указано, что речь идет о виновно 
совершенном общественно опасном деянии, то 
есть отсутствует такой важнейший элемент субъ-
ективного вменения, как вина, но при этом под-
робно перечислены общественные отношения, 
являющиеся объектами преступного посягатель-
ства. По мнению автора, столь подробное опреде-
ление понятия «преступление», закрепленное в 
Уголовном кодексе РСФСР, излишне перегружено 
и является недостатком юридической техники, 
поскольку в главах Особенной части и так содер-
жатся подробные определения общественных 
отношений, являющихся объектом посягатель-
ства. 

В соответствии нормой, предусмотренной 
статьей 15 УК РФ выделяются следующие катего-
рии преступлений: преступления небольшой и 
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие престу-
пления. Критерием для разграничения преступле-
ний на соответствующие категории выступают 
размер наказания за его совершение, а также 
субъективная сторона противоправного деяния. В 
статье 7.1 Уголовного кодекса РСФСР в качестве 
отдельной категории выделялись тяжкие престу-
пления, однако обоснование разграничения не 

1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024)) [справоч-
но-правовая система] / «КонсультантПлюс». – URL: 
https://www. https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_10699/ (дата обращения: 26.05.2024).

2  Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 
27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) [справочно-правовая 
система] / «КонсультантПлюс».– URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ (дата 
обращения: 26.05.2024).

приводилось, вместо этого перечислялись 
составы преступлений, что, несомненно, затруд-
няло не только восприятие нормы, но и ее практи-
ческое правоприменение. 

Наказание рассматривалось советским 
законодателем не только как средство исправле-
ния преступника и предупреждения совершения 
им новых противоправных деяний, но и как кара, 
тогда как в нормах УК РФ наказание называется 
мерой государственного принуждения и, помимо 
прочего, направлено на восстановление социаль-
ной справедливости. Система наказаний, пред-
ставленная советским и российским законодате-
лями, также имеет ряд различий, представляю-
щих интерес в рамках настоящего исследования. 
Во-первых, в Уголовном кодексе РСФСР был 
предусмотрен такой вид наказания, как обще-
ственное порицание, не имеющее аналогов в УК 
РФ, что свидетельствует об особо значимой роли 
общества в жизни советского человека3. Кроме 
того, такая мера государственного принуждения, 
как конфискация имущества, предусматривалась 
в качестве дополнительного наказания в боль-
шинстве составов Особенной части Уголовного 
кодекса РСФСР, тогда как в УК РФ данный вид 
наказания не применяется ни в качестве основ-
ного, ни в качестве дополнительного. 

Смертная казнь выделяется в качестве 
исключительной меры государственного воздей-
ствия, как в соответствии с нормами Уголовного 
кодекса РСФСР, так и УК РФ. Различие состоит в 
том, что в советское время данный вид наказания 
применялся к лицу, совершившему особо тяжкое 
преступление, тогда как в соответствии со статьей 
59 Уголовного кодекса РФ смертная казнь может 
быть применена к лицу, совершившему особо 
тяжкое преступление, посягающее на жизнь. 
Важно отметить, что в Российской Федерации с 
1997 года действует смертная казнь не применя-
ется в связи с подписанием Россией Протокола № 
6 к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод относительно отмены смертной казни ETS 
№ 1144. Кроме того, применение такой меры госу-
дарственного воздействия, как смертная казнь, не 
способствует исправлению преступника, что идет 
вразрез с целью наказания, закрепленной в дей-
ствующем уголовном законе. 

3  Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024)) [справоч-
но-правовая система] / «КонсультантПлюс». – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10699/ (дата обращения: 26.05.2024).

4  Протокол № 6 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод относительно отмены 
смертной казни ETS № 114 (Страсбург, 28 апреля 1983 
г.) [справочно-правовая система] / «КонсультантПлюс». 
– URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ doc_
LAW_2950/ (дата обращения: 26.05.2024).
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Существенным образом различаются и 
положения Особенной части обоих рассматривае-
мых нормативно-правовых актов. Во-первых, 
структура уголовного закона советской эпохи 
включала в себя главы, тогда как действующий 
нормативно-правовой акт состоит из разделов, в 
которых главы сгруппированы в соответствии с 
установленным принципом. Во-вторых, первая 
глава Особенной части Уголовного кодекса 
РСФСР посвящена государственным преступле-
ниям, как наиболее значимым, тогда как в первом 
разделе Особенной части УК РФ на первом месте 
закреплены преступления против личности. Дан-
ное различие обусловлено тем фактом, что поло-
жения Основного Закона РСФСР провозглашали 
приоритет интересов государства над потребно-
стями отдельной личности1, а Конституция Рос-
сийской Федерации, напротив, установила прио-
ритет прав и свобод человека2. 

В Главе 3 Уголовного кодекса РСФСР в отли-
чие от Главы 16 УК РФ отсутствовала формули-
ровка понятия «убийство». Кроме того, советский 
законодатель размещал уголовно-правовые 
нормы, предусматривающие ответственность за 
совершение «умышленного убийства» и «умыш-
ленного убийства при отягчающих обстоятель-
ствах», в обособленные друг от друга статьи, 
тогда как в УК РФ оба состава закреплены в одной 
и той же статье, но в ее разных частях, поскольку 
преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК 
РФ рассматриваются законодателем в качестве 
квалифицированного состава одного преступле-
ния. Советский же законодатель исходил из необ-
ходимости закрепления составов от более тяж-
кого к менее тяжкому, чего не наблюдается в дей-
ствующем уголовном законе. Важно отметить, что 
в период действия Уголовного кодекса РСФСР 
мать, убившая новорожденного ребенка, не рас-
сматривалась в качестве специального субъекта, 
данное противоправное деяние квалифицирова-
лось как умышленное убийство, поскольку не 
носило такого массового характера, как в совре-
менных условиях. 

Уголовный кодекс РСФСР предусматривал 
ответственность за доведение лица, находяще-

1  Конституция (Основной Закон) Российской 
Советской Федеративной Социалистической Респу-
блики (принята ВС РСФСР 12.04.1978) [справочно-пра-
вовая система] / «КонсультантПлюс». – URL: https://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= 
ESU&n=3136&ysclid=lx24z3y7sc262805672#xupcqEUqB
HG5QaN91/ (дата обращения: 26.05.2024).

2  Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) [справочно-правовая система] / «Консуль-
тантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_28399/?ysclid=lx24x4ejgq241637808/ 
(дата обращения: 26.05.2024). 

гося в материальной или иной зависимости от 
виновного, до самоубийства или покушения на 
него. Для сравнения, в действующем уголовном 
законе отсутствует формулировка о какой-либо 
взаимосвязи или зависимом положении потерпев-
шего и виновного лица, однако приводятся кон-
кретные способы доведения лица до лишения 
себя жизни3. Ответственность за доведение до 
самоубийства несовершеннолетнего или лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии либо в материальной или иной 
зависимости от виновного, рассматривается зако-
нодателем в качестве квалифицированного 
состава и закреплено в ч. 2 ст. 110 УК РФ, а уча-
стившиеся случаи склонения несовершеннолет-
них лиц к самоубийству организованными груп-
пами посредством использования сети-Интернет, 
побудили законодателя не только дополнить ч. 2 
ст. 110 УК РФ соответствующими уголовно-право-
выми нормами, но и имплементировать в Главу 16 
УК РФ новые нормы, в частности предусмотрен-
ные статьями 110.1 и 110.2 УК РФ4. 

Говоря о преступлениях, совершенных про-
тив здоровья, необходимо отметить, что не только 
заражение венерической болезнью, но и уклоне-
ние от ее лечения рассматривалось советским 
законодателем в качестве общественно опасного 
деяния. Подобный подход обусловлен политикой 
СССР, направленной на недопущение распро-
странения венерических заболеваний на террито-
рии страны, а равно на формирование здорового 
образа жизни и поддержание здоровья советского 
народа. Кроме того, изначально и до 1974 года в 
Уголовном кодексе РСФСР отсутствовали поло-
жения, предусматривающие уголовную ответ-
ственность за наркотические преступления. 

Отдельного внимания заслуживают положе-
ния Главы 11 Уголовного кодекса РСФСР, предус-
матривающие ответственность лица за местные 
традиции и обычаи, имеющие негативное воздей-
ствие. В качестве таковых признавались: принуж-
дение женщины ко вступлению в брак; уплата и 
принятие выкупа за невесту; заключение согла-
шения о браке с лицом, не достигшего брачного 
возраста и т.д. Для сравнения в УК РФ соверше-
ние преступления по мотиву кровной мести про-
должает признаваться не только уголовно наказу-
емым деяниям, но и рассматривается в качестве 
квалифицированного состава. 

3  Савюк, Л.К. Кодификация российского уголов-
ного законодательства : pro et contra / Л.К. Савюк // Пра-
вовая мысль: история и современность. – 2015. – С. 6.

4  Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 
27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) [справочно-правовая 
система] / «КонсультантПлюс».– URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_2950/ (дата 
обращения: 26.05.2024).
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Таким образом, уголовное законодательство 
находится в тесной взаимосвязи с политикой госу-
дарства и ее основными целями, задачами и 
направлениями, а также с общемировыми собы-
тиями, оказывающими как положительное, так и 
негативное воздействие на отдельно взятое госу-
дарство. Уголовно-правовые нормы, получившие 
нормативное закрепление в первых источниках 
права, рассматривались в качестве средства 
устрашения, недопущения посягательств на госу-
дарственную власть, избавление общества от 
криминогенного элемента. В свою очередь, совет-
ский уголовный закон подвергся реформирова-
нию ввиду изменений, произошедших в социаль-
но-экономической и политической жизни страны в 
конце XX века. Эти изменения потребовали 
обновления уголовного законодательства для 
того, чтобы оно соответствовало современным 
реалиям и обеспечивало защиту общества от 
новых вызовов и угроз. Кроме того, реформа уго-
ловного законодательства 1996 года была направ-
лена на приведение российского уголовного зако-
нодательства в соответствие с международными 
стандартами и принципами, в том числе и для 
целей последующей интеграции с международ-
ным сообществом. В результате данной реформы 
были изменены и имплементированы новые 
нормы, касающиеся, в первую очередь, экономи-
ческих преступлений, преступлений против лич-
ности, преступлений против общественной безо-
пасности и проч. 

В современных условиях действующее уго-
ловное законодательство России представляет 
собой рационально систематизированный норма-
тивно-правовой акт, являющийся подтвержде-
нием развития юридической техники в националь-
но-значимом направлении. При этом, полагаем, 
что Уголовный кодекс РСФСР должен восприни-
маться как отправная точка для становления дей-
ствующего уголовного законодательства. 
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альные акты, в том числе тактильное сексуальное 
воздействие, не может позволить при изнасилова-
нии вменить исключительно ст. 131 Уголовного 
кодекса Российской федерации (далее – УК РФ). 

По утверждению сексологов, человеческому 
организму, как правило, необходимо, чтобы при 
половом сношении происходили и иные действия 
сексуального характера (касание половых орга-
нов, мастурбация и т. п.), поскольку это необхо-
димо для сексуального возбуждения. 

Например, один из городских судов Ленин-
градской области установил виновность З. в дея-
ниях, квалифицируемых по ч. 1 ст. 132 УК РФ и ч. 
3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ. Как было выяснено, 
подсудимый, преследуя цель изнасиловать В. 
сорвал с нее одежду, ввел в ее гениталии пальцы 
своей руки, и, прибегнув к применению силы, 
совершил попытку ввести половой орган во влага-
лище В. В результате его намерения были пресе-
чены и не смог осуществить задуманное [3].

Теоретически можно представить, что субъ-
ект, осуществляя половое сношение с примене-
нием насилия, не допустит никакого другого дей-
ствия сексуального характера. Тем не менее, 
человеческая физиология вынуждает субъекта 
совершить и иные действия, сопровождающие 
половое сношение и обеспечивающие должный 
уровень возбуждения.

Как правило, судебные органы не произво-
дят уголовно-правовую оценку актов сексуального 
характера, которые сопровождают половое сно-
шение. Например, один из судов г. Липецка указал 
на виновность Д. в совершении деяния, регламен-
тируемого по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 131 УК РФ. В ходе 
расследования было выявлено, что Д. при осу-
ществлении своего умысла на изнасилование Ф., 
грубо толкнул ее на кровать, навалившись сверху 
стал периодически сжимать ладонями молочные 
железы, также дотрагиваясь до ягодиц и влага-
лища. После Д. начал совершать тазобедренные 
движения в область промежности Ф., пытаясь 
добиться необходимого уровня возбуждения, но 
тем не менее, он оказался неспособен осуще-
ствить половое сношение, поскольку эрекция у 
него отсутствовала (то есть по независящим 
обстоятельствам) [4].

Полагаем, что подобный подход судебных 
органов не соответствует закону, поскольку ст. 131 
УК РФ составляет лишь половое сношение, совер-
шенное насильно, а иные формы сексуальной 
активности включены в ст. 132 УК РФ. В этой 
связи, согласно ст. 17 УК РФ, содеянное требуется 
квалифицировать по совокупности деяний.

Таким образом, тот факт, что за насиль-
ственные сексуальные акты ответственность раз-
делена по ст. 131 и ст. 132 УК РФ, позволяет гово-
рить нам о несоответствии принципу справедли-
вости.

Как указал Пленум ВС РФ, в случаях, если 
ряд насильственных половых сношений или 
насильственных действий сексуального харак-
тера реализованы в отношении одного лица в 
непродолжительный период, при этом обстоя-
тельства указывают на наличие единого умысла 
на реализацию выше обозначенных аналогичных 
актов, то содеянное следует квалифицировать в 
качестве единого продолжаемого деяния по соот-
ветствующим нормам ст. 131 либо 132 УК РФ. В то 
же время, если субъект в отношении одного лица 
совершил насильственное половое сношение и 
насильственные акты сексуального характера 
(без учета между ними временного промежутка), 
содеянное подлежит квалификации по совокупно-
сти регламентируемых ст. 131 и 132 УК РФ дея-
ний.

Исходя из этого, за действия субъекта, допу-
стившего в отношении жертвы половое сношение, 
а также иное сексуальное действие (в частности, 
оральный секс), ответственность должна насту-
пить по совокупности ст. 131 и 132 УК РФ, а за 
действия субъекта, применившего в отношении 
жертвы ряд актов сексуального характера (не 
являющихся половыми сношениями), ответствен-
ность должна наступить лишь по ст. 132 УК РФ. 

Например, одним из районных судов К. при-
знан виновным деяниях, установленных в п. «б» ч. 
2 ст. 131 и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. В ходе рассле-
дования было выявлено, что К., имея цель удов-
летворить половые потребности, нейтрализовал 
сопротивление З. посредством насильственных 
действий и угроз убийством. После, К. погрузил 
свой половой орган в ее гениталии, а поскольку 
потерпевшая была полностью обессилена, в 
дальнейшем ввел его в рот [5].

В то же время один из судов г. Новосибирска 
указал на виновность С. в преступлении, квали-
фицируемом по ч. 1 ст. 132 УК РФ. В процессе рас-
смотрения было выявлено, что С., намереваясь 
удовлетворить его сексуальные желания, прибли-
зился к сидящей на стуле О., обнажил нижнюю 
часть своего тела и ввел половой орган в рот 
потерпевшей. В дальнейшем, продолжая осу-
ществлять противоправный умысел, С. поднял О., 
грубо развернул ее от себя, и ввел половой орган 
в задний проход потерпевшей [6].

Полагаем, что такое отсутствие однообра-
зия в судебной практике свидетельствует о необ-
ходимости уделить этому внимание со стороны 
законодателя. В исследованиях авторов можно 
встретить различные подходы к решению вышеу-
казанной проблемы.

В частности, как указывает Н. А. Исаев, в 
случае объединения ст. 131 УК РФ и ст. 132 УК РФ 
в единый состав, будет способствовать ликвида-
ции гендерных различий, увеличению круга лиц, 
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признаваемых субъектами преступления, а также 
распространению уголовной ответственности на 
все виды насильственных сексуальных действий 
[7, с. 21].

По мнению Н. В. Качиной, при охвате единой 
конструкцией «Насильственные сексуальные дей-
ствия» и насильственных актов сексуального 
характера, и изнасилования, во многом сократит 
практические проблемы при назначении наказа-
ния [8, с. 144]. Такого подхода с некоторыми осо-
бенностями придерживаются и иные исследова-
тели [9]. 

Мы полагаем, что объединение составов 
деяний, квалифицируемых по ст. 131 и 132 УК РФ, 
способно положительно отразиться на практике 
использования уголовного законодательства. Тем 
не менее, поскольку важна дифференциация 
ответственности в уголовной сфере, обычное 
механическое соединение норм не может быть 
применено. Вышеуказанные исследователи в 
основном предлагают объединить две статьи УК 
РФ и установить при этом единую наказуемость 
гомосексуальных актов, полового сношения и про-
чих насильственных сексуальных актов. Однако, 
этим сексуальным насильственным актам не 
свойственна равная степень общественной опас-
ности, поскольку вред, наносимый ими, во многом 
отличается. 

Специалисты в сфере судебно-медицинской 
экспертизы утверждают, что мужеложство и есте-
ственное половое сношение, совершенные 
насильственно, способны вызвать куда более 
тяжкие последствия, чем лесбиянство либо раз-
вратные действия [10, с. 25]. Представленный 
вывод вполне обоснован, поскольку мужеложство 
и половое сношение являются актами, при кото-
рых происходит проникновение в полости тела 
потерпевшего.

Исследование проблем квалификации изна-
силования, приводит нас к выводу о необходимо-
сти введения общей статьи УК РФ, устанавливаю-
щей наказание за все сексуальные акты, совер-
шенные насильственно. Следует предусмотреть 
ответственность за противоправные действия, 
совершенные без телесно-полостного проникно-
вения, а в ч. 2 — совершенные с таким проникно-
вением. Полагаем, что нет необходимости при 
этом предусматривать способы совершения сек-
суальных насильственных актов в законодатель-
стве.

Напомним, что ответственность за рассма-
триваемые деяния подобным образом устанавли-
вается в ряде развитых иностранных правовых 
систем. В частности, это предусматривается в уго-
ловном законодательстве Германии [11], Акте о 
половых преступлениях Англии [12] и др. Во всех 
из них за насильственные сексуальные акты, 

сопровождаемые проникновением в тело, пред-
усмотрены более строгие меры ответственности.

Как верно указывают авторы, при описании 
составов сексуальных преступлений, необходимо 
использовать специальную юридическую катего-
рию, которой была бы свойственна гибкость и 
ясность правовых конструкций, нормативная 
обобщенность, ширина охвата охраняемых обще-
ственных отношений в обстоятельствах изменчи-
вости современного уклада сексуальной жизни 
[13].

В действующем законодательстве РФ подоб-
ная категория введена под названием «действия 
сексуального характера». Исследование положе-
ний всей гл. 18 УК РФ дает основание сделать 
вывод, что такие действия являются обобщенным 
понятием, охватывающим все возможные формы 
сексуального взаимодействия: гомосексуальные 
акты, половое сношение и прочие сексуальные 
акты. Соответственно, этой категорией следует 
руководствоваться законодателю в процессе кон-
струирования составов половых посягательств.

Отметим, что уголовное законодательство 
призвано, в первую очередь, защитить и обезопа-
сить общество и отдельных граждан. Изъятие 
нормы, касающейся изнасилования из УК РФ, 
способно вызвать негативную реакцию обще-
ственности, в то время как признание всех форм 
насильственных сексуальных актов в качестве 
изнасилования, не вызовет в сознании граждан 
особых перемен. 

Таким образом, наказания за насильствен-
ные сексуальные акты требуется предусмотреть 
не в нормах ст. 132 УК РФ, к чему в основном скло-
няются ученые, а в ст. 131 УК РФ, нынешнее 
название которой целесообразно оставить и в 
будущем.

Исходя из сказанного выше, редакцию ста-
тьи 131 УК РФ, устанавливающей наказания за 
сексуальные акты, реализованные насильствен-
ным путем, целесообразно предусмотреть в сле-
дующем виде: в ч. 1 указать, что «сексуальные 
акты, совершенные без проникновения в есте-
ственные полости тела человека, реализуемые с 
использованием насилия или угрозой насилия к 
потерпевшему, либо иным субъектам, или в отно-
шении потерпевшего, находящегося в беспомощ-
ном состоянии, - наказываются…». В ч. 2 указать, 
что «те же деяния, совершенные с проникнове-
нием в естественные полости тела человека, - 
наказываются…».
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ К 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРОБАЦИИ

Аннотация. Целью исследования явилось изучение организационно-правовых аспек-
тов оказания психологической помощи осужденным к принудительным работам в условиях 
ИЦ, УФИЦ. Для ее достижения применялись диалектический принцип познания окружающей 
действительности, аналитический и статистический методы. Анализ законодательных, ве-
домственных правовых актов, правовой и психологической литературы по теме. В результа-
те теоретико-правового исследования была установлена актуальность и востребованность 
психологической помощи осужденным к принудительным работам в современной отечествен-
ной пенитенциарной практике, характеризующейся кратным увеличением числа осужденных 
к рассматриваемому виду наказания. Определена ее нормативная база, предусматривающая 
осуществление надзора за законностью ее исполнения со стороны органов прокуратуры. От-
мечен принцип добровольности и письменного согласия осужденных на оказание им психологи-
ческой помощи. Указаны основные направления психологической помощи: актуализация пси-
хологических ресурсов осужденных; повышение их компетентности в решении психологи-
ческих проблем; содействие формированию у осужденных психологической готовности к 
освобождению из ИЦ и УФИЦ; повышение уровня их психологических знаний. Рассмотрены 
виды психологической помощи осужденным к принудительным работам (психологические 
диагностика; консультирование; коррекция и просвещение). Сгруппированы основные про-
ективные методики, используемые психологами для осуществления психодиагностики 
осужденных. Указаны формы проведения видов психологической помощи в очном и дистан-
ционном форматах. Отражены научно-практические форумы, на которых обсуждались ре-
зультаты исследования. Установлено, что организация и методика оказания психологиче-
ской помощи осужденным к принудительным работам несколько отличается от психологи-
ческой работы в условиях ИУ и УИИ. Ее особенности детерминируются правовыми особен-
ностями регламентации исполнения данного вида наказания, личностными характеристи-
ками осужденных, уровнем развития профессиональных компетенций пенитенциарных 
психологов.

Ключевые слова: психологическая помощь, осужденные, принудительные работы, 
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Annotation. The purpose of the study was to study the organizational and legal aspects of 
providing psychological assistance to those sentenced to forced labor in the conditions of IC, UFIC. 
To achieve it, the dialectical principle of cognition of the surrounding reality, analytical and statistical 
methods were used. Analysis of legislative, departmental legal acts, legal and psychological litera-
ture on the topic. As a result of theoretical and legal research, the relevance and relevance of psy-
chological assistance to convicts to forced labor in modern domestic penitentiary practice, character-
ized by a multiple increase in the number of convicts to the type of punishment under consideration, 
was established. Its regulatory framework has been defined, providing for the supervision of the le-
gality of its execution by the prosecutor’s office. The principle of voluntary and written consent of 
convicts to provide them with psychological assistance is noted. The main directions of psychological 
assistance are indicated: updating the psychological resources of convicts; increasing their compe-
tence in solving psychological problems; promoting the formation of psychological readiness among 
convicts for release from the IC and UFIC; increasing the level of their psychological knowledge. The 
types of psychological assistance to those sentenced to forced labor (psychological diagnostics; 
counseling; correction and education) are considered. The main projective techniques used by psy-
chologists to carry out psychodiagnostics of convicts are grouped. The forms of conducting types of 
psychological assistance in face-to-face and remote formats are indicated. The scientific and practi-
cal forums where the results of the study were discussed are reflected. It has been established that 
the organization and methodology of providing psychological assistance to those sentenced to forced 
labor is somewhat different from psychological work in conditions of IU and UII. Its features are de-
termined by the legal features of the regulation of the execution of this type of punishment, the per-
sonal characteristics of convicts, the level of development of professional competencies of peniten-
tiary psychologists. 

Key words: psychological assistance, convicts, forced labor, IC, UFIC, penitentiary psycholo-
gists, psychological work, prosecutor’s supervision.

Введение. В контексте гуманизации уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики совре-
менной России является широкое применение 
судами наказаний без изоляции осужденных от 
общества. Одним из эффективных его видов 
являются принудительные работы. Закрепленные 
в УИК РФ, они в настоящее время весьма активно 
реализуются в отечественной уголовно-исполни-
тельной практике [1]. 

Материалы теоретико-правового исследова-
ния показывают наличие устойчивой тенденции 
увеличения числа осужденных к принудительным 
работам [2, с. 90-95]. Их рост происходит в геоме-
трической прогрессии, как и строительство новых 
исправительных центров (далее ИЦ), переосна-
щения и модернизация участков, функционирую-
щих как ИЦ (далее УФИЦ), реконструкция испра-
вительных колоний под ИЦ и УФЦ.

Можно с уверенностью утверждать, что реа-
лизуемые сегодня принудительные работы явля-
ются приоритетными для осужденных, поскольку 
существенно расширяют их права на свободное 
передвижение, осуществление оплачиваемого 
труда, улучшения коммунально-бытовых условий, 
пользования денежными средствами и мобильной 
связью, поддерживать постоянные социальные 
контакты с родственниками и знакомыми. Отме-
тим, что около трети принудительных работ назна-
чаются судами положительно характеризующимся 
осужденным в качестве поощрения, гуманизации 
исполнения уголовных наказаний в порядке ст. 80 
УК РФ, предусматривающей замену не отбытой 
части наказания более мягким [3].

С другой стороны, рассматриваемый вид 
наказания несет значительную экономическую 
смысловую нагрузку для государственных пред-
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приятий, среднего и крупного бизнеса, заинтере-
сованных в использовании на системной и плано-
вой основе трудовых ресурсов в различных гео-
графических точках, строительстве и реконструк-
ции объектов различной социальной 
направленности.

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых и организационных аспектов 
оказания психологической помощи осужденным, 
отбывающим принудительные работы, использова-
лись диалектический принцип познания окружаю-
щей действительности, аналитический и статисти-
ческий методы. Анализ законодательных, ведом-
ственных правовых актов, правовой и психологиче-
ской литературы по теме. 

Основные результаты. Ввиду отсутствия 
в рассматриваемых пенитенциарных учрежде-
ниях режимных функций, поскольку они являются 
своеобразными открытыми пенитенциарными 
центрами, в которых осужденные проживают в 
ночное время суток, днем – трудятся на закре-
пленных объектах, имеет право иметь при себе 
денежные средства, пользоваться мобильной 
связью, посещать семьи в выходные дни, прово-
дить отпуск за пределами ИЦ и УФИЦ, возрастает 
роль и значение воспитательной работы с осу-
жденными, оказания им психологической помощи. 

Ее правовой основой выступают положения 
законодательных и ведомственных нормативных 
актов, к основным из которых относятся: УИК РФ, 
Федеральный Закона «О пробации в Российской 
Федерации» от 06.02.2023 № 10-ФЗ, Приказ 
Минюста России 29.11.2023 № 350 «О ресоциали-
зации, социальной адаптации и социальной реа-
билитации лиц, в отношении которых применя-
ется пробация». 

Важным организационно-правовым аспек-
том, содержащимся в указанных правовых актах, 
является закрепление законодателем принципа 
добровольности участия осужденных в мероприя-
тиях по оказанию им психологической помощи, 
которое закрепляется письменным согласием. 
Подобный подход гарантирует осужденным воз-
можную защиту их прав, законность реализации 
правовой нормы средствами государственного и 
общественного контроля (ведомственного, судеб-
ного), а также прокурорского надзора [4].

Другим значимым организационным аспек-
том оказания психологической помощи осужден-
ным, является нормативное закрепление в типо-
вой штатной структуре ИЦ и УФИЦ должностей 
психологов, должностные инструкции которых 
содержат регламентацию профессиональной дея-
тельности на данном направлении.

Законодатель определяет основные направ-
ления деятельности психологов этих учреждений, 
к которым относит актуализацию психологических 

ресурсов осужденных, под которой можно пони-
мать развитие позитивных и купирование отрица-
тельных психологических характеристик (когни-
тивных, эмоционально-волевых, мотивационных).

Отражением деятельностного подхода А.Н. 
Леонтьева, проходящего красной нитью через 
организацию психологической работы пенитенци-
арных психологов, явилось закрепление такого 
направления психологической помощи осужден-
ным как повышение их компетентности в решении 
психологических проблем. Представляется что 
это направление должно реализовываться в про-
цессе проведения психодиагностической, разъяс-
нительной и психокоррекционой работы.

Другим важным направлением является 
содействие формированию у осужденных психо-
логической готовности к освобождению из учреж-
дений [5, с. 155-159]. Оно органически взаимосвя-
зано с пенитенциарной пробацией, основными 
целями и задачами которой выступают исправле-
ние, ресоциализация, социальная адаптация и 
социальная реабилитация осужденных к принуди-
тельным работам, отраженные в п. 1 ст. 14 Феде-
рального Закона «О пробации в Российской Феде-
рации» от 06.02.2023 № 10-ФЗ [6, с. 503-507].

Также в качестве возможного направления 
психологической помощи выделяется повышение 
уровня психологических знаний осужденных, 
достигаемого в процессе плановой системной 
работы психолога, проведения с осужденными 
индивидуальных и групповых мероприятий (лек-
ций, ролевых игр, психологических тренингов лич-
ностного роста, профилактики деструктивных 
эмоциональных состояний, психодиагностики 
личности и др.).

Актуальным организационным аспектом 
оказания осужденным психологической помощи 
является итоговое оформление психологом 
учреждения ее результатов в форме рекоменда-
ций сотрудникам ИЦ (УФИЦ) по проведению с 
ними воспитательной работы, особенностях пси-
холого-педагогического воздействия на них, а 
также конкретных надзорных мероприятий.

Пенитенциарный психолог также наделяется 
функцией подготовки предложений в индивиду-
альную программу ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации при опре-
делении нуждаемости осужденного в пенитенци-
арной пробации. Данные профессиональные дей-
ствия психолога также можно рассматривать как 
одно из направлений оказания психологической 
помощи осужденным.

Отметим, что законодатель предусматри-
вает случаи поступления пенитенциарному психо-
логу информации об оказании психологической 
помощи осужденным из других источников 
(сотрудников служб и подразделений ИЦ и УФИЦ). 
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В этом случае указанная помощь оказывается 
также на основании письменного согласия осу-
жденного [7].

Помимо направлений психологической 
помощи осужденным к принудительным работам, 
весьма подробно определяются ее виды, к кото-
рым относятся психологические диагностика; кон-
сультирование; коррекция и просвещение. 

Первая предполагает изучение и описание 
психологических характеристик осужденных к 
принудительным работам (индивидуальных, соци-
альных и демографических), выявление домини-
рующих когнитивных свойств личности, характе-
рологических особенностей, содержания эмоцио-
нально-волевой и мотивационной сфер. Склонно-
стей к деструктивному, криминальному поведению, 
суицидам, нарушению установленного порядка 
отбывания наказания, уклонения от отбывания 
принудительных работ [8, с. 36-40]. Данный под-
ход весьма актуален в современной пенитенциар-
ной практике. Анализ статистических данных 
показывает, что в отдельных регионах федерации 
около 20 % осужденным, которым в соответствии 
со ст. 80 УК РФ лишение свободы было заменено 
принудительными работами вновь возвращаются 
в ИУ за нарушение ПВР ИЦ, утвержденных прика-
зом Минюста России № 110 2022 г.

Психологическое изучение личности осу-
жденных в учреждениях, исполняющих наказа-
ния, не связанные с лишением свободы, в первую 
очередь направлено на выявление тех свойств, 
которые позволяют спровоцировать совершение 
преступлений и спрогнозировать поведение лиц в 
дальнейшем. 

Это система смысложизненных ориентаций 
и направленность личности осужденного: мотивы 
совершения преступления, отношение к совер-
шенному преступлению, наказанию и жертве, 
ценностные ориентации, планы и намерения осу-
жденного на будущее, социальный статус и бли-
жайшее окружение, общий уровень психического 
развития, актуальные психические состояния осу-
жденного и реакции на проводимую с ним работу 
[9, с. 55-56].

Осуществленный анализ деятельности 
пенитенциарных психологов на данном направле-
нии показывает, что наиболее распространен-
ными в психодиагностической деятельности явля-
ется комплекс проективных методик, определяе-
мый в каждом конкретном случае с учетом демо-
графических, криминологических и уго- 
ловно-правовых характеристик осужденных. К 
ним относятся методики:

многофакторного исследования личности Р. 
Кеттелла;

диагностики уровня агрессивности А. Ассин-
гера и Басса Дарки;

«Найди себя»;
тест Люшера.
Смишека по определению акцентуации 

характера;
СОП по выявлению склонности к отклоняю-

щемуся поведению.
SAKS по изучению стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций; 
оценки делинквентности;
диагностики уровня социальной фрустриро-

ванности Л.И. Вассермана;
Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Д.А. Леонтьева;
ВСК по изучению волевого самоконтроля.
Психологическое консультирование осу-

жденных к принудительным работам может прово-
дится в очном и дистанционном форматах. Его 
целью является формирование у осужденных 
устойчивого понимания психологических проблем 
и стремления их решить совместно с психологом 
и администрацией ИЦ (УФИЦ).

Психологическая коррекция направлена на 
устранение и купирование негативных психологи-
ческих характеристик осужденных, затрудняющих 
их исправление, ресоциализацию, социальную 
адаптацию и социальную реабилитацию. Она 
также может осуществляться в очной и дистанци-
онной, индивидуальной и групповой формах. При 
ее проведении основной акцент делается на обу-
чении, предоставлении осужденному возможно-
сти изменить систему ценностей и отношений, 
модель поведения, добровольно активизировать 
позитивные мотивы. 

Психологическое просвещение направлено 
на повышение психологической культуры осу-
жденных, их стремления с помощью психолога и 
самостоятельно использовать психологические 
познания, методики и технологии для развития 
позитивной потребностно-мотивационной сферы, 
купирования негативных эмоциональных состоя-
ний стресса, депрессии и фрустрации. Данная 
работа осуществляется в форме лекций, инфор-
мационных буклетов и просветительских стендов.

Организационными формами контроля 
результатов психологической помощи осужден-
ных являются журналы учета в ИЦ (УФИЦ):

индивидуальных консультаций и психокор-
рекционной работы;

групповой просветительской, психокоррек-
ционной и профилактической работы.

Необходимо указать, что психологическое 
просвещение органически взаимосвязано с воспи-
тательной работой, проводимой с осужденными. 
В данном контексте возрастает роль взаимодей-
ствия психологов с сотрудниками, ее осуществля-
ющими в ИЦ и УФИЦ [10, с. 38-41].
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Отметим, что указанные организацион-
но-правовые аспекты оказания психологической 
помощи осужденным к принудительным работам, 
закрепленные в УИК РФ и Федеральном законе 
«О пробации в Российской Федерации» № 10-ФЗ 
2023 г. являются предметом специализированного 
прокурорского надзора. Прокуроры добиваются 
законности выполнения норм закона о предостав-
лении психологической помощи в условиях ИЦ И 
УФИЦ [11, с. 215-218].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на научно-практических форумах, 
где автор выступал с докладами: 

Международной научно-практической кон-
ференции «Цели наказания: уголовные, уголов-
но-исполнительные, криминологические и иные 
аспекты (отечественный и зарубежный опыт) в 
Амурском государственном университете 19 
марта 2023 года. Доклад на тему «Исполнение 
наказаний в виде принудительных работ: совре-
менные тенденции и перспективы»; 

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»;

Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулирования 
применения различных видов наказаний: уголов-
но-правовой, криминологический и уголовно-ис-
полнительный аспекты», посвященной 145-летию 
создания уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации и 30-летию со дня образова-
ния учебного заведения, состоявшейся в Самар-
ском юридическом институте ФСИН России 11 
января 2024 года. Доклад на тему: «Современные 
подходы организации исполнения наказаний в 
виде принудительных работ: проблемы и перспек-
тивы»;

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. Материалы теоретико-право-
вого изучения организационных и правовых аспек-
тов оказания психологической помощи осужден-
ным к принудительным работам показало акту-
альность и востребованность данной разновидно-

сти психологической работы в условиях ИЦ и 
УФИЦ. Значительного увеличения рассматривае-
мой категории осужденных в настоящее время 
[12, с. 570-573].

Законодательные и ведомственные право-
вые акты Минюста и ФСИН России регулируют 
правой и организационный механизмы психологи-
ческой помощи, закрепляют ее направления, 
виды и формы проведения специальных меро-
приятий. При этом используется весь арсенал 
средств, методов и технологий имеющийся в пси-
хологической службе ФСИН России и ее подраз-
делениях в территориальных УФСИН (ГУФСИН), 
учреждениях УИС.

Организация и методика оказания психоло-
гической помощи осужденным к принудительным 
работам несколько отличается от психологиче-
ской работы в условиях ИУ и УИИ. Ее особенно-
сти детерминируются правовыми особенностями 
регламентации исполнения данного вида наказа-
ния, личностными характеристиками осужденных, 
уровнем развития профессиональных компетен-
ций пенитенциарных психологов.

Представляется целесообразным усилить 
научно-методическое обеспечение рассматривае-
мой сферы деятельности психологических под-
разделений. Внести соответствующие дополне-
ния в учебные и тематические планы дисциплин 
специализации по психологическим специально-
стям в образовательных организациях ФСИН Рос-
сии. Увеличить объем бюджета учебных занятий 
по проведения психологических практик, учений, 
направленных на развитие профессиональных 
компетенций психологов применительно к усло-
виям деятельности ИЦ И УФИЦ.
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ВОПРОСЫ КРИМИНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ЖЕНЩИН, 
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация. Цель исследования состояла в теоретико-правовом и прикладном изуче-
нии вопросов государственно-правовых, уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 
правоотношений, детерминируемых криминальной мотивацией женщин, отбывающих на-
казание в исправительных колониях общего режима, ее взаимосвязи с другими психологиче-
скими характеристиками в процессе психологической и воспитательной работы. Для ее 
достижения применялись статистический и аналитический методы, использование кото-
рых позволило установить содержание и особенности криминальной мотивации осужден-
ных в условиях мест лишения свободы. Обосновать взаимообусловленность уголовно-пра-
вовой и психологической характеристик в организации психологической и воспитательной 
работы с осужденными женщинами. Выделить такие типичные психологические характе-
ристики как организацию нервной системы (ее стабильный или лабильный тип); эмоцио-
нальную впечатлительность, обусловленную подвижностью эмоциональных состояний, 
могущих обретать негативные диапазоны стресса, депрессии, фрустрации, обреченно-
сти, неуверенности, сомнения, тревоги и страха; агрессивность и импульсивность; психо-
патические отклонения личности; повышенную раздражительность, нетерпеливость; 
отсутствие умений устанавливать психологический контакт, коммуникации с окружаю-
щими их персоналом ИК, другими осужденными, родственниками и знакомыми, находящими-
ся за пределами учреждения. Предложить классификации женщин, совершивших насиль-
ственные и корыстные преступления по критерию мотивационной направленности. Выде-
лить особенности суицидального поведения осужденных, обусловленные их наиболее рас-
пространенными психологическими характеристиками. Указать на необходимость прове-
дения пенитенциарной пробации с осужденными женского пола, осуществлении прокурор-
ского надзора на данном направлении, а также за законностью исполнения уголовных нака-
заний. Реализации комплексного подхода психолого-педагогического и воспитательного 
воздействия при достижении целей исправления, социальной адаптации и ресоциализации 
осужденных женщин.

Ключевые слова: криминальная мотивация, осужденные женщины, психологическая 
работа, воспитательная работа, психологические характеристики, пенитенциарная про-
бация.
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tion of women serving sentences in correctional colonies of general regime, its relationship with 
other psychological characteristics in the process of psychological and educational work. To achieve 
this, statistical and analytical methods were used, the use of which made it possible to determine the 
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content and characteristics of the criminal motivation of convicts in detention facilities. To substanti-
ate the interdependence of criminal law and psychological characteristics in the organization of psy-
chological and educational work with convicted women. To identify such typical psychological char-
acteristics as the organization of the nervous system (its stable or labile type); emotional impression-
ability due to the mobility of emotional states that can acquire negative ranges of stress, depression, 
frustration, doom, insecurity, doubt, anxiety and fear; aggressiveness and impulsivity; psychopathic 
personality abnormalities; increased irritability, impatience; lack of skills to establish psychological 
contact, communication with the IC staff around them, other convicts, relatives and acquaintances 
located outside the institution. To propose classifications of women who have committed violent and 
mercenary crimes according to the criterion of motivational orientation. To highlight the features of 
suicidal behavior of convicts due to their most common psychological characteristics. To point out the 
need for penitentiary probation with female convicts, the implementation of prosecutorial supervision 
in this area, as well as the legality of the execution of criminal penalties. The implementation of an 
integrated approach of psychological, pedagogical and educational impact in achieving the goals of 
correction, social adaptation and re-socialization of convicted women. 

Key words: criminal motivation, convicted women, psychological work, educational work, psy-
chological characteristics, penitentiary probation.

Введение. Женская преступность, ее осо-
бенности, причины и условия, являются чувстви-
тельной компонентой государственно-правовых. 
уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 
правоотношений современной России. Объектом 
научных исследований криминологов, ученых в 
области уголовного и уголовно-исполнительного 
права, пенитенциарной психологии. Анализ стати-
стических данных Судебного Департамента при 
Верховном Суде РФ и ФСИН России показывают 
изменения количественных показателей, уголов-
но-правовых характеристик женщин, содержа-
щихся в ИК общего режима. 

Анализ пенитенциарной практики на данном 
направлении показывает целесообразность учета 
уголовно-правовой и криминологической дина-
мики психологической службой УИС, пенитенци-
арными психологами учреждений при организа-
ции психологической работы с осужденными жен-
ского пола, проведении с ними психодиагностиче-
ских и психокоррекционных мероприятий.

Целью исследования явилось определение 
содержания и особенностей важнейшей психоло-
гической характеристики осужденных женщин – 
криминальной мотивации, ее взаимосвязи с дру-
гими психическими состояниями и свойствами 
личности в условиях лишения свободы, ограниче-
ния их прав и свобод.

Методы и принципы исследования. Для 
достижения указанной цели использовался прин-
цип диалектического познания, статистический и 
аналитический методы, которыми изучались зако-
нодательные и ведомственные правовые акты, 
научные публикации и данные пенитенциарной 
практики. 

Основные результаты. Материалы тео-
ретического изучения проблемы показало, что в 
последние годы произошли изменения уголов-
но-правовой характеристики женщин, содержа-

щихся в ИК. Наибольшее снижение обвинитель-
ных приговоров с отбыванием наказания в ИУ 
фиксируется по ст. 161-163 и 158 УК РФ (от 3-х до 
5 раз). Также наблюдается снижение на 28% коли-
чества приговоров к лишению свободы за совер-
шение преступлений против жизни и здоровья 
граждан, регламентированные ст. 105-110 УК РФ, 
а по ст. 111 УК РФ -на 68% [1]. Аналогичная тен-
денция отмечается и по другим преступлениям 
(ст. 228-233 УК РФ) [2]. 

Современное отечественное уголовно-ис-
полнительное законодательство подробно регла-
ментирует порядок отбывания уголовных наказа-
ний женщинами в ИК общего режима [3].

Таким образом, в настоящее время в жен-
ских ИК содержатся осужденные совершившие 
умышленно тяжкие и особо тяжкие преступления 
(часто в молодежном возрасте), что подтверждает 
другую тенденцию – омоложение женской пре-
ступности. Данное положение накладывает опре-
деленный организационный и методический отпе-
чаток на осуществление с ними психологической 
работы пенитенциарными психологами учрежде-
ний УИС [4, с. 98-103]. В частности, учитываются 
психологическая характеристика, особенности 
когнитивной, мотивационной, эмоционально-во-
левой сфер личности осужденных, их психиче-
ские состояния, содержание характера и темпера-
мента.

В рассматриваемом контексте представляют 
исследовательский интерес работы авторов, увя-
зывающих психологическое обеспечение осу-
жденных не только с их свойствами и качествами, 
но и с такими характеристиками как адаптивно-
стью к условиям отбывания наказания в ИК, сте-
пенью криминальной зараженности, непосред-
ственно влияющих на достижение целей их ресо-
циализации и исправления [5, с. 37-41]. 
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Теоретическое изучение темы показывает, 
что многие авторы к наиболее распространенным 
психологическим характеристикам осужденных 
женщин относят: 

особенности организации нервной системы 
(ее стабильный или лабильный тип);

эмоциональную впечатлительность, обу-
словленную подвижностью эмоциональных состо-
яний, могущих обретать негативные диапазоны 
стресса, депрессии, фрустрации, обреченности, 
неуверенности, сомнения, тревоги и страха;

агрессивность и импульсивность [6, с. 14-17];
психопатические отклонения личности;
повышенная раздражительность, нетерпе-

ливость;
отсутствие умений устанавливать психоло-

гический контакт, коммуникации с окружающими 
их персоналом ИК, другими осужденными, род-
ственниками и знакомыми, находящимися за пре-
делами учреждения. 

Необходимо отметить, что указанные и дру-
гие психологические характеристики часто детер-
минируются и усиливаются под воздействием 
специфических условий отбывания наказания в 
учреждениях УИС.

Значительное число женщин, совершивших 
преступления против здоровья и личной непри-
косновенности, относятся к психопатичным лич-
ностям, им также присуща крайняя раздражитель-
ность, частые вспышки гнева. Количество невро-
зов и психопатий осужденных женщин значи-
тельно превышает эти показатели в сравнении с 
осужденными мужского пола. Однако, даже в 
сочетании с негативным социальным воздей-
ствием психопатии не всегда приводят их к проти-
воправному поведению, совершению пенитенци-
арных преступлений в условиях ИК. Установлено, 
что принципиальное значение здесь принадлежит 
антиобщественной направленности личности осу-
жденной, ее ценностным ориентациям и потреб-
ностям.

Женщины более импульсивны и эмоцио-
нальны по сравнению с мужчинами. Психологиче-
ские травмы, связанные с профессиональными, 
или семейными конфликтами, часто носят затяж-
ной и глубокий характер. Они рассматривают 
ситуации, складывающиеся, в том числе, в пени-
тенциарной практике, как своеобразные угрозы 
им и их окружению, поэтому противоправные дей-
ствия часто являются своеобразной психологиче-
ской защитой личности.

В рассматриваемом контексте мы также 
отмечаем распространенность в структуре лично-
сти осужденных женского пола такой психологи-
ческой характеристики как демонстративности, 
потребности и стремлении обращать на себя вни-

мание окружающих. При этом демонстративность, 
как правило, выполняет функцию самоутвержде-
ния, имеющей навязчивое, застревающее содер-
жание, влияющее на модель поведения, жизнен-
ные планы и другие психологические характери-
стики. 

В сравнении с осужденными мужчинами, у 
женщин незначительно распространены крими-
нальные установки, устойчивые преступные 
убеждения, дефекты социально-психологической 
деформации, вызванные криминальными факто-
рами. Исключение составляют женщины, осу-
жденные за повторное совершение преступлений, 
при общем и специальном рецидиве. 

Криминальная деятельность осужденных 
женщин носит полимотивированный характер. 
Доминирующими мотивами совершенных ими 
насильственных преступлений являются месть, 
страх, ревность, хулиганские побуждения, 
зависть, корысть, половые извращения. Женщи-
нам, впервые осужденным за тяжкие насиль-
ственные преступления, присущи пренебрежение 
общепринятыми нормами, завышенная самоо-
ценка, эгоизм, стремление к самоутверждению. 

Данные исследования позволили предло-
жить классификацию осужденных женщин, совер-
шивших насильственные преступления, по крите-
рию мотивационной направленности на две боль-
шие группы: обороняющихся и зависимых. К пер-
вой относятся осужденные, основным мотивом 
которых при совершении убийств и умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью являлась 
защитная реакция на физическую или психиче-
скую агрессию. Ко второй – женщины с низкой 
самооценкой, неуверенностью в собственных 
силах, сталкивающиеся с постоянным мужским 
доминированием. Здесь также преобладает эмо-
ция страха потери близкого человека, одиноче-
ства, стремление преодолеть психологическую 
зависимость от другого человека. 

Осужденным женщинам, совершившим 
насильственные преступления против личности, 
также характерны ригидность, высокая импуль-
сивность, неспособность адекватно воспринимать 
и оценивать пенитенциарные ситуации, что спо-
собствует возникновению у них состояний фру-
страции, стресса и депрессии, приводящими в 
отдельных случаях к демонстративному или 
реальному суицидальному поведению [7, с. 
20-23].

Женщинам совершим убийство своих мужей, 
либо сожителей, причинившим тяжкий вред их 
здоровью, присущи высокий уровень эмоциональ-
ности, упрямство, отсутствие чувства вины или 
раскаяния в совершенном преступлении. Необхо-
димо отметить, что мотивация женских насиль-
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ственных преступлений в подавляющем большин-
стве случаев развивается на фоне затянувшихся 
семейно-бытовых конфликтов, а мотивами явля-
ются обида, корысть, ревность и др.

Вместе с тем, многие из них испытывают 
чувство вины, беспокойства за свое будущее, про-
являющееся на всех этапах отбывания наказания. 
Это беспокойство, сопровождающееся повышен-
ной тревожностью и «эмоциональной ранимо-
стью», усиливается в период отбывания наказа-
ния в исправительном учреждении. В связи с чем 
возрастает роль и значение психодиагностиче-
ской и психокоррекционной работы, проводимой с 
ними пенитенциарными психологами. Представ-
ляет интерес опыт организации данной работы, 
накопленный в пенитенциарных учреждениях раз-
витых зарубежных государств (Австрии, Велико-
британии, Норвегии, Финляндии и ФРГ), где актив-
ную консультативную помощь администрации 
оказывают психологи, не состоящие в штате 
тюрем открытого и закрытого типов [8, с. 28-31].

Мотивация совершения так называемых 
имущественных преступлений, характеризуется 
наличием в структуре личности осужденных жен-
щин развитых гедонистических потребностей, 
мотива корысти, зависти, личного обогащения 
преступными целями. Женщинам, отбывающим 
наказания за совершение корыстных преступле-
ний, присуща более развитая криминальная зара-
женность, развитые асоциальные взгляды и уста-
новки чем женщинам, осужденным за насиль-
ственные преступления. Они менее импульсивны, 
отрицают собственную вину за содеянное, имеют 
более развитый уровень мышления и интеллекта.

Исследованием установлено, что крими-
нальная мотивация женщин, осужденных к лише-
нию свободы, представляет собой специфиче-
скую систему психологических факторов, детер-
минирующих преступное поведение. Она вклю-
чает в себя криминальные мотивы, дефор- 
мированные потребности, цели и установки, отри-
цательную моральную и нравственную направ-
ленность. В структуре указанной мотивации наи-
более распространены корыстный, мстительный, 
утверждающийся, хулиганский и игровой типы.

Осужденных женщин, отбывающих наказа-
ние в ИК, можно классифицировать по критерию 
развития криминальной зараженности на лиц, 
обладающих ее высокой, частичной и неустойчи-
вой (случайной) степенью.

Криминальная мотивация осужденных жен-
щин может изменяться с помощью системы меро-
приятий, способствующих преодолению их лич-
ностных деформаций, духовному и интеллекту-
альному развитию, формированию позитивных 
психологических характеристик, правопослушного 

поведения, успешному достижению целей испол-
нения наказаний, соблюдению их прав и законных 
интересов. 

Следует отметить значение пенитенциарной 
пробации в исправлении, социальной адаптации 
и ресоциализации женщин в условиях ИУ, роль в 
данном вопросе органов прокуратуры, осущест-
вляющих надзор за законностью исполнения уго-
ловных наказаний и порядком реализации этого 
вида пробации [9].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

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»;

V Всероссийском симпозиуме «Психология 
XXI века: вызовы, поиски, векторы развития» (с 
международным участием), посвященном 145-
летию уголовно-исполнительной системы и 
90-летию Академии права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний, состояв-
шемся в Академии ФСИН России 11 - 12 апреля 
2024 г. 

Заключение. Проблема криминальной 
мотивации осужденных женщин, отбывающих 
наказание в ИК общего вида режима, является 
одной из центральных в организации с ними вос-
питательной и психологической работы, достиже-
нии целей их исправления, социальной адаптации 
и ресоциализации в условиях ИУ. В данном кон-
тексте возрастает значение личностного, индиви-
дуального подхода пенитенциарных психологов, 
сотрудников служб и подразделений в работе с 
осужденными. 

Комплексного использования психолого-пе-
дагогических и правовых основ воздействия, фор-
мирования позитивных психологических характе-
ристик, купирования отрицательных психических 
свойств и состояний, качеств личности. В психо-
диагностической и психокоррекционной работе с 
указанными категориями осужденных целесоо-
бразно использовать современные оригинальные 
и адаптированные методики и технологии, направ-
ленные на изменение мотивационной сферы, раз-
витие групп мотивов положительной направлен-
ности.
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Итак, теоретически, на практике можно 
воспроизвести любое количество 
вариантов моделей реализации кон-

цепции разделения следственной функции между 
несколькими правоохранительными органами. 
Фантазия правоведа в этом в представление 
следственных моделей ограничивается только 
количеством, имеющихся всех действующих госу-
дарственных органов. Такой теоретический под-
ход, не смотря на его реальные проявление, явля-
ется негативным нежели положительным в рефор-
мирование следственного аппарат страны. Про-
блема заключается в том, что качество и 
эффективность предварительного следствия в 
такой концепции зависит в первую очередь не 

количества государственных органов, на которые 
можно возложить следственную функцию, а от 
проявляющего в научном исследование первосте-
пенного принципа-вопроса концепции – 
«насколько логичным и обоснованным будет 
наделение того или иного государственного 
органа следственной функцией». 

Кроме принципа-вопроса, необходимо обра-
тить внимание еще на один важным пункт, кото-
рый также должен ограничивать количество моде-
лей исследуемой концепции. Сущность этого пун-
кта проявляется в уточнение единого правового 
статуса того или иного государственного органа, 
которая требуются для выявления точных моде-
лей исследуемой концепции. Так, о чем конкретно 
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в данном случае идет речь в рамка правового ста-
туса? Как известно, в истории России и зарубеж-
ных стран происходили не раз ситуации, когда 
подразделения одного ведомства выделялись из 
него и на его основе создавались другие целые 
службы, обладающие следственными полномочи-
ями. По своему правовому статусу такие подраз-
деления имели один и тот же правовой статус, что 
и у ведомства, из которого они были выведены, 
без какого-либо реального обоснования. После 
некоторого периода их функционирования, такие 
подразделения возвращали обратно в ведомство 
в силу опять же того самого единого правового 
статуса и общего назначения. Одним из ярких 
примеров, может служить правоохранительная 
реформа 2016 года, когда Федеральная служба 
по контролю за оборотом наркотических веществ 
России, имеющая статус явно полицейской струк-
туры и осуществляющая полномочия (в том 
числе предварительного следствия) присущие, 
исходя из теории правоохранительной деятельно-
сти, Министерству внутренних дел была возвра-
щена обратно в Министерству внутренних дел 
России на правах Главного управления. Утвер-
ждать о том, что была создана новая модель 
следственных органов лишь из-того, что Феде-
ральная служба по контролю за оборотом нарко-
тических веществ России имело свой следствен-
ный аппарат не логично и не представляется воз-
можным в силу единого правового статуса и 
общего назначения с другим ведомством. По 
такой схеме, например можно выделить уголов-
ный розыск с Министерства внутренних дел и ска-
зать, что это новое ведомство. Новая модель 
исследуемой концепции образуется за счет наде-
ления следственной функцией органов, которые 
имеют единый и не раздробленный на части пра-
вовой статус, иными словами ведомства в прямом 
смысле этого слова. 

Таким образом для разработки и выявления 
новых, исследования действующих и т.п. моделей 
концепции разделения следственной функции 
между несколькими государственными органами 
требуется соблюдать как минимум два существен-
ных условия: 

- во-первых, определить целесообразность 
наделения того или иного государственного органа 
следственной функцией по форме предваритель-
ного следствия (концептуальная основа); 

- во-вторых, установить отсутствие множе-
ственности государственных органов, дублирую-
щих функцию, которая непосредственно, исходя 
из теории правоохранительной деятельности, 
закреплена за конкретным ведомством. 

Принимая во внимание такие минимальные 
условия, то в России можно выделить две общие 
модели исследуемой концепции, предварительно 

и условно назвав их общая традиционная и общая 
неотрадиционная [1]. Каждая из общих моделей 
состоит из специальных моделей. Рассмотрим 
каждую из подробнее. 

Традиционная модель характеризуется тем, 
состоит из трех специализированных моделей: 
модель организации следственных органов в и 
при прокуратуре, модель организации следствен-
ных органов в Министерстве внутренних дел, 
модель организации следственных органов в 
органах государственной безопасности. Как уже 
видно из этого, подследственность в общей тра-
диционной модели распределялась между такими 
государственными правоохранительными орга-
нами, как следственные органы прокуратуры, 
полиции/милиции и органов государственной без-
опасности. Организационная сущность этой 
модели заключается в том, что прокуратура как 
орган предварительного следствия занимается 
расследованием преступлениями, имеющих тяж-
кий и особо тяжкий характер. Причинами возложе-
ния таких функций на прокуратуру послужили: 
во-первых, как и при создание отдельных должно-
стей при Наркомате юстиции, требовался следо-
ватель, который обладал более высоким профес-
сиональными знаниями и мог сконцентрироваться 
именно на расследование уголовных делах повы-
шенной опасности и значимости; во-вторых, кон-
цепция прокурорского следствия хорошо себя 
зарекомендовала на практике, в силу чего она 
стала одной из факультативных концепций вошед-
шей в состав общей концепции разделения след-
ственной функцией между несколькими государ-
ственными органами; в-третьих, повышение объ-
ективности следствия по тяжким и особо тяжким 
преступлениям; в четвертых, и другие. 

Полиция/милиция, является основным госу-
дарственным органом этой традиционной модели. 
Если функции прокуратуры можно переложить на 
Министерство юстиции, то функции Министерша 
внутренних дел в лице полиции/милиции перело-
жить не представляется возможным по объектив-
ным причинам. Наделение полиции/милиции 
следственной функцией по форме предваритель-
ного следствия при традиционной модели необхо-
димо из-за того, что полиции/милиции выступает 
как основной государственный орган правопо-
рядка, который занимается расследованием 
общих преступлений, которые совершаются в 
жизни общества намного чаще чем иные. 

Последним элементом традиционной 
модели, на который возлагают следственную 
функцию выступают органы государственной без-
опасности. Сегодня таким правоохранительным 
органом является Федеральная служба безопас-
ности России. Из-за очень низкого качества своей 
профессиональной деятельности данная струк-
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тура сегодня, либо требует серьёзного реформи-
рования с полной переаттестацией кадров, либо 
полного упразднения и создания не на ее основе 
нового ведомства. Но это не означает, что органы 
государственной безопасности должны лишиться 
полномочий по предварительному следствию. 
Такая особая следственная функция требуется 
органам государственной безопасности для 
защиты жизненно важных интересов личности, 
общества и государства, среди которых обеспече-
ние внутренней и внешней безопасности и защиты 
тех основ конституционного строя, которые гаран-
тируют права и свободы человека и гражданина 
[2]. При этом интересы государства сводятся 
только к защите общества и личности.

Активное развитие и успешное применение 
в практической жизни государства традиционной 
модели организация органов предварительного 
следствия приходится в основном в период ста-
новления и существования Союза Советских 
Социалистических Республик. Формирование 
модели происходило постепенно начиная с 
реформ большевиков с 1920 года [3].

Некоторым расширение отдельной части 
этой модели уже в современной России явилось 
наделение следственной функцией органов, име-
ющие непосредственное полицейские/милицей-
ские функции. Кроме Министерства внутренних 
дел России в лице полиции (ранее милиции) 
отдельными полицейскими и следственными 
функциями обладали органы налоговой полиции 
(до 2003 г. [4]) и наркоконтроля (до 2016 г.) [5]. 
Сейчас оба этих полицейских правоохранитель-
ных органов составляют систему подразделений 
Министерства внутренних дел России. Но сама 
традиционная модель прекратила свое существо-
вание на практике в 2011 году, в связи с созданием 
Следственного комитета России. Однако это не 
означается, то модель не может быть применена 
снова на практике. Так, в связи необходимостью 
дальнейшего реформирования действующего 
следственного аппарата России данная модель 
остается в числе рассматриваемых актуальных 
вариантов. Многие правоведы положительно 
относятся к такой модели организации предвари-
тельного следствия, которая действовала в Рос-
сии до 2011 года. В частности, обосновывается 
следственная функция в Министерстве внутрен-
них дел России, по тем положениями, что система 
органов предварительного следствия в Министер-
стве внутренних дел России представляет собой 
устоявшуюся, самостоятельную, строго и хорошо 
организованную централизованную федеральную 
структуру, возглавляемую Следственным депар-
таментом МВД России. Такая организация в 
системе министерства позволяет быстро, каче-
ственно, законно расследовать преступления за 

счет тесных правоотношений между следовате-
лем и оперативно-розыскными и экспертно-кри-
миналистическими подразделениями [6]. Обеспе-
чивается быстрая процедура возбуждения уголов-
ного дела [7]. Следственные подразделения 
Министерстве внутренних дел России имеют бога-
тый опыт расследования преступления, так как на 
них приходится основная масса уголовных дел. 
Наличие собственных ведомственных образова-
тельных и научно-исследовательский учрежде-
ния, позволяет подготавливать высококвалифици-
рованных следователей и вырабатывать совре-
менные методики и тактики для быстрого и каче-
ственного расследования различных преступных 
деяний.

Касаемо следственной функции органов 
прокуратуры. В традиционной модели следствен-
ная функция прокурора применяется не для 
выполнения задач прокурорского надзора, а для 
выполнения задач предварительного следствия, 
то есть расследования преступлений. Указыва-
ются такие положительные моменты, как высокий 
уровень прокурорского надзора; эффективное и 
качественное предварительное следствия; высо-
кий уровень следственных работников; общий и 
жесткий, основанный на законе, контроль за пред-
варительным следствием, осуществляемым сле-
дователями Министерства внутренних дел и орга-
нов государственной безопасности [8]; снижение 
ведомственных интересов и коррупционной 
составляющей [9]; повышение соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина [10]; и т.п. После 
реформы 2007 года, многие правоведы высказы-
вались за возвращение органам прокуратуры 
следственной функции [11].

Наделение следственной функции органов 
государственной безопасности в такой традици-
онной модели обладает, по сути, тем же свой-
ствами, что и следственная функция в Министер-
стве внутренних дел, но только в очень узкой 
направленности, а именно укреплению законно-
сти; снижению уровня должностных преступле-
ний; обеспечение, быстро и качественной рассле-
дование преступлений посягающих на безопас-
ность государства за счет тесных правоотношений 
между следователем и оперативно-розыскными и 
экспертно-криминалистическими подразделени-
ями; высокий профессиональный уровень следо-
вателей, в силу продолжительного богатого прак-
тического опыта, системы научно-образователь-
ных учреждений; и т.п.

Исходя из предположений сторонников по 
отдельным частным моделям, формируются 
общие положительные свойства общей традици-
онной модели, среди которых: наличие объектив-
ной конкуренции в предварительном следствие 
между органами прокуратуры, Министерства вну-
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тренних дел и государственной безопасности; 
быстрое, качественное и законное расследование 
преступлений за счет тесных правоотношений 
между следователем и оперативно-розыскными и 
экспертно-криминалистическими подразделени-
ями; ведущая роль в следствие отводится орга-
нам прокуратуры; жесткий и эффективный проку-
рорский надзор; руководитель предварительного 
следствия – прокурор; формирование уголовной 
политики при участие трех ведомств, что позво-
ляет увидеть разные варианты разрешения тех 
или иных проблем; расследование должностных 
преступлений, производиться высококвалифици-
рованными кадрами – прокурорами; обеспечение 
наивысшего уровня прав и свобод человека и 
гражданина [12]; и прочие.

Проанализировав особенности организации 
и деятельности органов предварительного след-
ствия по общей традиционной модели с 1991 по 
2011 года, мы выступаем категорически против 
возвращения на практике к такой модели. Бес-
спорным является тот факт, что традиционная 
модель имеет свои положительные свойства. 
Однако стоит заметить, что такие положительные 
свойства проявлялись в период существования 
СССР и несколько первых годов после его рас-
пада, уже в Российской Федерации. Далее такие 
свойства стали носить негативный характер вме-
сто положительного, что в результате сказалось 
на эффективность организации и деятельности 
следственного аппарата страны. Главными про-
блемами общей традиционной модели выступали 
и выступают: 1) малозначительная эффектив-
ность деятельности правоохранительных органов 
(снижение уровня раскрываемости уголовных 
дел, качества предварительного следствия и т.п.); 
2) наличие отрицательных явлений в правоохра-
нительной работе прокурора, следователя и опе-
ративных работников, таких как подделывание 
отчетности, злоупотребления должностными пол-
номочиями в процессе раскрытия уголовных дел; 
3) «отсутствует должное современное техниче-
ское оборудование для следователей и оператив-
ных работников; 4) нарушение законности в дея-
тельности правоохранительных органов (необъек-
тивное следствие, обвинительный уклон, воло-
кита и т. д.); 5) зависимость следователя от 
руководства [13]»; 6) в неверном закреплении 
прямых и косвенных доказательств; 7) в истече-
нии срока давности (ввиду бездействия след-
ственных органов); 8) в передаче уголовных мате-
риалов из одного ведомства в другое и обратно 
(неправильное закрепление подследственности); 
9) в невозможности увязать события всей картины 
преступлений; 10) в повышении нагрузки следова-
телей, связанной с ростом отчетности; 6) в конку-
ренции между данными следственными органами 

за возможность принятия к своему производству 
уголовного дела; 11) в нерегламентированности 
определения подследственности между след-
ственными органами; 12) в окклюзиях норматив-
но-правовых актов, которые создают условия для 
возникновения противоречий между прокуратурой 
РФ и СК РФ, что, в свою очередь, приводит к нару-
шению единства и системности уголовно-процес-
суальной деятельности; 13) в повышении обвини-
тельного уклона со стороны следователя, руково-
дителя следственного органа и прокурора; 14) в 
потере специализации следователя; 15) в беско-
нечных спорах о подследственности; 16) в фик-
тивной процессуальной самостоятельности сле-
дователя. 

В результате, сегодня в России применить в 
процессе реформирования следственного аппа-
рата общую традиционную модель невозможно, 
так как это приведет еще к более негативным 
последствиям. Возвращение прокурору таких пол-
номочий, как возбуждать и прекращать уголовные 
дела, расследовать, поручать следователю рас-
следовать уголовное дело, осуществлять кон-
троль и надзор за следствием, давать обязатель-
ные указания следователю и поддерживать госу-
дарственное обвинение, снова существенно уве-
личат число должностных преступлений в органах 
прокуратуры, которые будут нарушать законные 
прав и интересы отдельных участников уголов-
ного судопроизводства на всех его стадиях, как 
это было до реформы 2007 года. 

Нелепым представляется негативная 
цепочка, когда прокурор сам возбуждает уголов-
ное дело, сам его расследует, сам себя контроли-
рует, сам за собой надзирает, сам дает себе же 
обязательные указания для исполнения, сам 
утверждает свое же сформированное обвини-
тельное заключение и сам по своему делу под-
держивает обвинение в суде. С таким подход про-
куратура снова превратится в супер-правоохрани-
тельное ведомство. 

Есть еще один важный момент в невозмож-
ности применить традиционную модель на прак-
тике. Он заключается в том, что Россия является 
участницей в ряде международных правовых 
актов в области предварительного следствия [14]. 
Согласно им прокурорский надзор и следственная 
функция должны быть отделен друг от друга.

Теперь рассмотрим действующую неотради-
ционную модель организации предварительного 
следствия. Неотрадиционная модель организа-
ции следственных органов – это традиционная 
модель построения органов предварительного 
следствия, при которой система органов предва-
рительного следствия государства реформиру-
ется в целях адаптации к современным условиям 
путем формирования не только на основных тра-
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диционных структурных принципах, но и в том 
числе на новых, либо на тех же самых, но усовер-
шенствованных.

Становление данной модели произошло в 
2011 году после серьезной реформы следствен-
ного аппарата страны. В итоге следственная функ-
ция по форме предварительного следствия рас-
пределилась между:

- новым правоохранительным органов в 
лице Следственного комитета России;

- уже существовавшими полицейскими орга-
нами в лице Следственного департамента Мини-
стерства внутренних дел России и Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотических 
веществ России;

- уже существовавшими органами государ-
ственной безопасности в лице Следственного 
управления Федеральной службы безопасности 
России. 

Главным элементом следственной реформы 
стало как раз создание независимого Следствен-
ного комитета России с его особым правовым ста-
тусом, который положил начало неотрадиционной 
модели организации следственного аппарат 
страны. 

Сразу стоит оговориться, что следственная 
функция была распределена именно между тремя 
правоохранительными органами полицией, коми-
тетом и органами государственной безопасности. 
СД МВД России и СД ФСКН России — это негра-
мотно раздробленные следственных подразделе-
ний одного полицейского ведомства, имеющих 
один и тот же правовой статус. Ранее нами уже 
упоминались причины, по которым мы не рассма-
триваем отдельно такие правоохранительные 
органы для выявления и определения концепций 
и их моделей реализации. 

Безосновательное раздробление полицей-
ского ведомства на отдельные части, является 
безграмотной ошибкой руководства страны. Эта 
ошибка была устранена в 2016 году, когда ФСКН, 
и ее подразделения, в том числе СД вошли как это 
положено исходя из теории правоохранительной 
деятельности и полицейской функции в Мини-
стерство внутренних дел России.

Говоря о взглядах правоведов то можно 
отметить, что многие из них положительно отно-
сятся к нетрадиционной модели организации 
следствия, хотя и отмечают некоторые моменты, 
которые требуют небольшого реформирования 
[15].

Однако глубокое исследование действую-
щей уже сформированной в 2016 году неотради-
ционной модели распределения подследственно-
сти между тремя правоохранительными органами, 
а именно такими как независимый СК РФ, СД МВД 

РФ и СУ ФСБ РФ позволило сделать вывод о том, 
что решение одной проблемы привело к появле-
нию новых. Так, прокурор полностью лишился 
реальных механизмов для осуществления своей 
ключевой функции в виде эффективного надзора 
за процессуальной деятельность органов предва-
рительного следствия в целях защиты прав и 
законных интересов человека и гражданина в уго-
ловном судопроизводстве, а сам следователь как 
не обладал ранее процессуальной самостоятель-
ностью, так и не обладает. Следователь находится 
в полной зависимости от руководителя следствен-
ного подразделения при принятие важных право-
вых решений, которую играют важную роль в рас-
следование уголовного дела. Все указания руко-
водителя следственного органа в соответствии со 
статьей 39 Уголовно-процессуального кодекса 
России являются обязательными для исполнения 
следователем, в то время как, указания прокурора 
по статье 37 этого же нормативно-правового акта 
носят по факту некий не понятный рекоменда-
тельный характер. Принять действенные и необ-
ходимые акты реагирования для того, чтобы 
повлиять на незаконное решение следователя СК 
РФ о прекращении возбужденного дела или о воз-
буждении уголовное дела у прокурора не пред-
ставляется возможным по действующей неотра-
дицонной модели.

Распределение таким образом полномочий 
привело к тому, что практически полностью не 
исполнятся и не принимаются во внимание обо-
снованные и законные требования прокурора об 
устранении нарушений законов. Все это сводится 
к противоречиям между органами прокуратуры и 
органами Следственного комитета России. Так, 
например, традиционная проблема в правоотно-
шениях между прокурором и следователем - сле-
дователь принимает решение о возбуждении уго-
ловного дела, а прокурор в свою очередь, наобо-
рот, принимает постановление об отмене поста-
новления следователя о возбуждении уголовного 
дела и требует его прекратить, а следователь его 
не прекращает. Такая же ситуация только наобо-
рот, прокуратура требует возбудить уголовное 
дело, а следователь выносит постановление об 
отказе в его возбуждении. Процедура таких право-
отношений в таком виде может длиться, как это не 
практике присутствует, месяцами или годами. А 
какие же результаты всего этого? 

- Нарушение законных прав и интересов 
человека и гражданина в уголовном судопроиз-
водстве. 

- Следователь в соответствии со статьями 
37, 38 и 39 УПК России выполнит требования про-
курора только после их одобрения руководителем 
следственного подразделения, так прокурор некая 
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фигура чья процессуальная деятельность в виде 
надзора на стадии предварительного следствия 
до утверждения обвинительного заключения 
носит рекомендательный характер.

В реальности положения статей 37 и 39 про-
сто поменяли местами прокурора и руководителя 
следованного органа. Прокурорский надзор за 
следователем теперь по факту осуществляется в 
виде ведомственного контроля со стороны руко-
водителя следственного подразделения. 

Проблема также не разрешается если при-
нять во внимание, формулировку нормы уголов-
но-процессуального закона о том, что в случае 
разногласий между (с одной стороны) следовате-
лем, руководителем следственного подразделе-
ния и (с другой стороны) прокурором итоговое 
решение в споре принимается Генеральный про-
курор России. В этом случае проблема заключа-
ется в том, что Председатель Следственного 
комитета России обладает правом возбудить уго-
ловное дело в отношении Генерального проку-
рора, а последний в свою очередь не имеет ника-
ких механизмов. Возникает вопрос – так какова 
вероятность того, что итоговое процессуальное 
решение Генерального прокурора России не будет 
воспринято Председателем Следственного коми-
тета России как процессуальное решение имею-
щие нарушение законодательства России. 

Правовое положение прокурора в уголовном 
судопроизводстве на стадии предварительного 
следствия в такой неотрадицонной модели выра-
жается лишь в направлении актов прокурорского 
реагирования следователю, которые не обладают 
существенным влиянием на ход расследования, 
как указания руководителя следственного органа 
[16].

Единственным существенным полномочием 
прокурора в данной модели является его право не 
утвердить обвинительное заключение следова-
теля по уголовному делу. Наделение прокурора 
таким полномочием в такой модели недостаточно. 
Для должного прокурорского надзора требуются 
дополнительные реальные процессуальные меха-
низмы. Прокурору важно видеть весь ход рассле-
дования преступления. В случае нарушения сле-
дователем прав и свобод человека и гражданина 
на любом этапе расследования прокурор должен 
принять соответствующие меры реагирования. В 
действующей модели он может принять их только 
на том этапе, когда материалы уголовного дела 
поступят вместе с обвинительным заключением, 
т.е. когда следователь завершит уголовное дело. 
Какой-либо информацией по уголовному делу до 
этого этапа прокурор не обладает. У него нет 
реальных полномочий запросить уголовный мате-
риал и ознакомиться с ним на любом этапе пред-

варительного следствия. Выполнить исконную 
задачу по определению законности нахождения 
лица во временном изоляторе прокурор может 
только на заключительном этапе предваритель-
ного следствия. До этого момента такую прокурор-
скую задачу выполняет сам руководитель след-
ственного подразделения или инспектора кон-
трольно-следственных подразделений След-
ственного комитета России, которые связаны 
ведомственной заинтересованностью со следова-
телем, находящимся в их подчинении. 

Что касается Следственного департамента 
Министерства внутренних дел и Следственного 
управления Федеральной службы безопасности 
то в этой неотрадиционной модели им характерны 
такие же проблемы, как и при традиционной 
модели организации органов предварительного 
следствия.

В таком виде функционирующую неотради-
ционную модель организации органов предвари-
тельного следствия оставлять нельзя. Она тре-
бует серьёзного реформирования, так как при 
ней: во-первых, практически отсутствует проку-
рорский надзор за предварительным следствие и 
следователь — это де-факто помощник руководи-
теля следственного органа; во-вторых, происходи 
негативная конкуренция между органами предва-
рительного следствия; в-третьих, реальную функ-
цию прокурорского надзора за деятельностью 
следователя выполняется по факту руководите-
лем следственного органа, что соответственно 
противоречит теории правоохранительной дея-
тельности и уголовно-процессуального права; 
в-четвертых, возникают нелепые споры между 
правоохранительными органами, которые не 
имеют механизма их разрешения; в-пятых, оста-
ются остальные те же самые проблемы, что и при 
традиционной модели организации следственных 
органов.

Итак, принимая во внимание все вышеизло-
женное можно сделать определённые выводы. 

Модели реализации этой концепции раз-
личны и появились на практике задолго до самой 
концепции. Следственная функция может быть 
распределена между любыми государственными 
органами – судом, прокуратурой, министерством 
юстиции, полицией и т.п. Главный ее признак — 
это наличие не менее двух государственных орга-
нов. Многие модели были реализованы на прак-
тике в различные периоды истории нашей страны. 

Устоявшимися, за последние несколько 
десятилетий нашей страны, моделями такой кон-
цепции стали традиционная (прокуратура, органы 
госбезопасности и полиция/милиция) и неотради-
цонная (следственный комитет, органы госбезо-
пасности и полиция/милиция).
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Возвращение к традиционной модели след-
ствия при реформировании следственного аппа-
рата страны невозможно и может привести к нега-
тивным последствиям и ошибкам, которые уже 
имелись на практике. Модель была положительна 
для своего времени. Сегодня она устарела. 

При традиционной модели следственная 
функция прокуратуры используется только для 
расследования преступлений, а не для выполне-
ния задач прокурорского надзора.

Положительной является неотрадиционная 
модель следственного аппарата страны. Однако 
допущенные ошибки в процессе реформирования 
в 2011 году привели к существенным организаци-
онным негативными моментам, которые требует 
их устранения.

Требуется реформировать неотрадицион-
ную модель следствия и пересмотреть полностью 
правовое положение прокурора в уголовном судо-
производстве. Прокурор должен осуществлять 
только прокурорский надзор. Любое наделение 
прокурора полномочий по даче обаятельных ука-
заний следователю приведет к повышению долж-
ностных преступлений, как это было до 2007 года. 
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Несмотря на то, что судебный приказ 
знаком отечественному процессу 
довольно давно, до сих пор ведутся 

споры о его сущности [4]. 
О.Д. Шадловской в своём исследовании ука-

зывал, что приказное производство является само-
стоятельным видом гражданского производства, 
который имеют свою специфику и упрощенную 

форму, при этом существуют проблемы примене-
ния института приказного производства [5, с. 82].

Согласно ст. 122 ГПК, в качестве требова-
ний, по которым выносится судебным приказ, 
выступает долговые обязательства перед креди-
тором, оформленные в качестве простой пись-
менной сделки, если их сумма не превышает 
500 000 руб. 
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В данном случае, если у должника возни-
кают обязательства оплатить задолженность, кре-
дитор в праве обратиться в суд для вынесения 
судебного приказа, что позволит существенно 
дешевле рассмотреть дело, нежели в общем 
порядке, а также уменьшит бюрократизацию дан-
ных правоотношений. С одной стороны, это так, 
однако на практике, существуют неоднократные 
случае с организацией целых мошеннических 
преступлений в отношении лиц, которые могут и 
не выступать в качестве должников [3].

В Ростовской области в 2022 году была рас-
пространена следующая преступная схема, с бан-
ковских счетов граждан банковские учреждения 
начали списывать несуществующие долги в 
пользу преступников, которые совершают мошен-
нические действия, в следствии обращения в суд 
за вынесением судебного приказа.

Возможность совершение данных незакон-
ных действий стало возможно в результате пред-
усмотренных законом особенностей вынесения 
судебного приказа, согласно которому судебный 
приказ выносится без приглашения должника и 
кредитора и без проведения судебного заседания. 
В частности, мировой судья, которому поступило 
заявления о вынесение судебного приказа в упро-
щенном порядке занимается проверкой предо-
ставляемой документации от заявителя, относи-
тельно подтверждения факта, возникновения 
долга и принимает дальнейшее решение о его 
взыскании. Еще одной особенностью является то, 
что судья фактически не может произвести про-
верку доказательств, предъявленных заявителем, 
судья только выясняет наличие или отсутствие 
спора о праве. В следствие того, что судебный 
приказ выдается на требование, которое осно-
вано на сделке, совершенной в простой письмен-
ной форме, то в суд в качестве доказательств 
наличия долга поступают расписки, написанные 
от руки без соблюдения каких-либо требований.

В связи с вышеизложенным, зачастую, дока-
зательства, которые выглядят, как бесспорные, на 
самом деле же могут являться поддельными. 

В 2022 году гражданка А. обратилась в отде-
ление полиции с заявлением, где указала, что с ее 
банковского счета ежемесячно списывают круп-
ную сумму денег. В ходе расследования было 
установлено, что в отношение данной гражданки в 
9 судебных участках Ростовской области были 
вынесены судебные приказы по поддельным 
документам в виде расписке, где была подделана 
подпись гражданки А. Далее было установлено 
лицо, которое пояснило, что он написал заявле-
ния о вынесении судебного приказа в отношении 
пенсионерки, которая не проживает и не имеет 
адреса регистрации в Ростовской области. Пре-
ступник искусственно подделал место регистра-
ции в тех городах, где выносился судебный при-

каз. И ни в одном случае должностные лица миро-
вых судей, при вынесении решений о вынесении 
судебного приказа, по которому с должника взы-
скивалась крупная сумма, не смогли обнаружить 
факт подделки документов. В общей сложности 
сумма долга гражданки А. составила около 4 млн. 
руб. [7].

Далее преступник, получив законное реше-
ние суда – судебный приказ, обращается либо в 
банковские отделения, либо к судебным приста-
вам и требует изъять задолженность в виде 
денежной суммы на основе этого решение у долж-
ника.

Совершение данных незаконных действий 
было возможно, также, в следствие следующих 
особенностей приказного производства.

Согласно ч. 1 ст. 126 ГПК РФ, судебный при-
каз выносится без вызова взыскателя и должника, 
и проведения судебного разбирательства. 

Положения ст. 128 ГПК РФ устанавливают, 
что судья в пятидневный срок со дня вынесения 
судебного приказа высылает копию судебного 
приказа должнику, который в течение десяти дней 
со дня получения приказа имеет право предста-
вить возражения относительно его исполнения, 
однако заявитель при обращении в суд может 
специально указать неверный адрес должника, 
либо извещение о выдаче судебного приказа не 
будет доставлено в результате почтового отправ-
ления.

Многие лица узнают о вынесенном судеб-
ном приказе в тот момент, когда судебные при-
ставы исполнители уже сняли денежные средства 
с банковского счета. Судебные приставы изве-
щают должника об открытом исполнительном про-
изводстве через портал «Госуслуги», где есть 
«Госпочта».

В связи с возникшей ситуацией граждане 
направляли в профильный комитет Государствен-
ной Думы обращения. 09.02.2021 депутаты из 
Комитета Государственной думы В.Л. Пашин, В.В. 
Кулиев, А.В. Андрейченко внесли законопроект № 
1108618-7 «О внесении изменений в ГПК РФ». 

Согласно данному законопроекту, предпола-
галось дополнить ст. 128 ГПК РФ абзацем следую-
щего содержания: «Копия судебного приказа 
направляется гражданам-должникам, с использо-
ванием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, при условии регистрации субъ-
екта персональных данных на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и на 
региональных порталах государственных и муни-
ципальных услуг, в пятидневный срок со дня выне-
сения его судом». 

Итогом данного законопроекта стало откло-
нение законопроекта Государственной думы. 
Свое отклонение депутаты пояснили в Заключе-
ние по проекту федерального закона № 1108618-7 
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следующим образом: «из проектируемых положе-
ний неясно, с какого момента участник судопроиз-
водства будет считаться получившим извещение, 
в том числе учитывая, что предлагаемый способ 
извещения является дополнительным и не отме-
няет общий порядок направления судебных изве-
щений судебной повесткой или заказным письмом 
с уведомлением о вручении».

Резюмируя, отметим, что проблема, связан-
ная с не извещение лиц, в отношении которых 
вынесен судебный приказ, остается актуальной. 
Ежегодно в органы предварительного расследо-
вания поступают все новые заявления, в которых 
указывает о незаконном списании денежных 
средств, в результате вынесения судебного при-
каза.

По нашему мнению, отказаться от классиче-
ского способа направления решения суда по почте 
не представляется возможным, однако преду-
смотреть дополнительный способ извещения 
лица является целесообразным. При этом поло-
жения законопроекта необходимо было добавить, 
что течение срока для подачи возражение будет 
исчисляться с дату получения приказа именно по 
почте. И указать, что предусмотренный способ 
уведомления лиц является дополнительным.

Считаем целесообразным дополнить ст. 128 
ГПК РФ абзацем следующего содержания: «Копия 
судебного приказа дополнительно направляется 
гражданам-должникам, с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг, при условии регистрации субъекта персо-
нальных данных на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и на региональных 
порталах государственных и муниципальных 
услуг, в пятидневный срок со дня вынесения его 
судом. Течение срока для подачи возражение 
будет исчисляться с даты получения копии судеб-
ного приказа по почте».

С одной стороны, правовое положение для 
подачи возражения не изменится (течение срока 
для подачи возражение останется прежним), с 
другой стороны лицо, вне зависимости от недо-
бросовестности заявителя (например, в случае 
неверного указания адреса) сможет узнать о 
вынесенном судебном приказе, своевременно 
принять меры. Тем самым обезопасив должника 
от незаконных действий.
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Правовую природу служебного кон-
тракта следует рассматривать ком-
плексно через призму служебного, тру-

дового, административно-правового его регулиро-
вания. 

В соответствии с частью 1 статьи 20 Феде-
рального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О 
службе в уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (далее – Закона о службе 
в УИС) правоотношения на службе в уголовно-ис-
полнительной системе (далее – УИС) между Рос-
сийской Федерацией и гражданином возникают и 
осуществляются на основании контракта, заклю-
ченного в соответствии с указанным законом и 
правовым актом о назначении на должность. 

При этом контракт о службе в УИС заключа-
ется в результате:
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1) поступления на службу в УИС по резуль-
татам конкурса;

2) зачисления в образовательную организа-
цию высшего образования федерального органа 
УИС для обучения по очной форме по результа-
там прохождения вступительных испытаний;

3) назначения на должность в УИС;
4) восстановления в должности в УИС в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Издание правового акта руководителя феде-
рального органа УИС, уполномоченного руководи-
теля о возникновении, изменении и прекращении 
правоотношений на службе в УИС осуществля-
ется на основании согласия или ходатайства 
гражданина (сотрудника), выраженных в письмен-
ной форме (заявление, рапорт), если иное не 
предусмотрено законом о службе в УИС, иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. В случае отказа гражданина, поступа-
ющего на службу в УИС, от заключения контракта 
правовой акт о назначении на должность в УИС не 
издается.

Контракт о службе в УИС как соглашение о 
работе является юридическим фактом, который 
порождает служебно-трудовое правоотношение 
между гражданином Российской Федерации с 
государством в лице соответствующих учрежде-
ний и органов УИС, а также необходимой предпо-
сылкой для распространения на него законода-
тельства Российской Федерации о службе в уго-
ловно-исполнительной системе [1].

Контракт о службе – важнейший институт 
служебного права, регулирующий порядок его 
заключения, изменения, прекращения и пр. Он 
служит основанием возникновения служебного 
правоотношения и в то же время основанием дей-
ствия этого правоотношения во времени, что 
позволяет его сторонам согласовывать условия 
службы не только на этапе заключения контракта, 
но и в течение всего периода его действия. Легаль-
ное понятие контракта о службе в УИС сформули-
ровано в части 1 статьи 21 Закона о службе в УИС. 

Контракт – письменное соглашение, заклю-
чаемое между руководителем федерального 
органа УИС или уполномоченным руководителем 
и гражданином (сотрудником), о прохождении 
службы в УИС и (или) замещении должности в 
УИС. По своей сути, контракт выступает в роли 
трудового договора. Руководитель федерального 
органа УИС или уполномоченный руководитель 
обязуется обеспечить гражданину, поступающему 
на службу в УИС, и сотруднику прохождение 
службы в УИС в соответствии с законом о службе 
в УИС, своевременно и в полном объеме выпла-
чивать сотруднику денежное довольствие и пре-
доставлять ему социальные гарантии.

Гражданин, поступающий на службу в УИС, 
и сотрудник при заключении контракта обязуются 
исполнять служебные обязанности в соответствии 
с должностной инструкцией и соблюдать ограни-
чения и запреты, связанные со службой в УИС, а 
также внутренний служебный распорядок учреж-
дения или органа УИС. В свою очередь, гражда-
нин, прошедший обучение в образовательной 
организации высшего образования или научной 
организации, финансированной из бюджета феде-
рального органа УИС, обязан служить в этой 
системе не менее установленного срока в соот-
ветствии с заключенным срочным контрактом [2, 
с.65].

При увольнении сотрудника на работода-
теля законом не возлагается обязанность рассма-
тривать рапорт сотрудника об увольнении по соб-
ственной инициативе и удовлетворять его при 
наличии фактов, дающих основания для его 
увольнения по другим основаниям, в частности в 
связи с грубым нарушением служебной дисци-
плины. Положения статей 84 и 92 Закона о службе 
в УИС имеют целью упорядочивание отношений 
по прекращению службы в УИС и не предпола-
гают возможности произвольного избрания осно-
вания увольнения сотрудника УИС без учета фак-
тических обстоятельств, предшествовавших его 
увольнению [3].

В контексте анализируемых норм, следует 
согласиться с выводом Борзенко Ю.А. о том, что 
имеются случаи, когда учреждение УИС отказыва-
ется (несмотря на рапорт сотрудника) уволить 
сотрудника по его инициативе до истечения 
месячного срока с даты подачи им рапорта, ссы-
лаясь на отсутствие возможности, что суды спра-
ведливо считают неубедительным, отмечая, что 
указанный в Закона о службе в УИС месячный 
срок предупреждения до увольнения сотрудника 
имеет целью обеспечить права учреждения в слу-
чае увольнения с должности сотрудника, т. е. 
увольнение до истечения этого срока по заявле-
нию самого лица не нарушает его прав. Формули-
ровка части 4 статьи 87, предусматривающая воз-
можность расторжения контракта ранее установ-
ленного месячного срока предупреждения с 
согласия руководителя федерального органа УИС 
или уполномоченного руководителя, может приве-
сти к нарушению принципа равенства прав сотруд-
ников. Кроме того, сотрудники УИС, по мнению 
того же суда, имеют право быть уволенными по 
рассматриваемому основанию даже при наличии 
оснований для его расторжения за совершение 
виновных действий, поскольку Закона о службе в 
УИС не содержит положений о возможности при-
менения в не урегулированной им части норм 
иных специальных законов, предусматривая 
такое регулирование только нормами Трудового 
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кодекса РФ. Во избежание подобных инцидентов 
представляется возможным часть 4 статьи 87 
Закона о службе в УИС сформулировать следую-
щим образом: «Контракт может быть расторгнут и 
сотрудник может быть уволен со службы до исте-
чения срока предупреждения о расторжении кон-
тракта при выполнении требований части 7 статьи 
92 настоящего закона».

Контракт может быть расторгнут в связи с 
грубым нарушением служебной дисциплины. При 
этом закреплено 14 оснований однократных гру-
бых нарушений дисциплины, которые могут 
использоваться в качестве оснований для уволь-
нения, и если отдельные проступки сформулиро-
ваны весьма успешно (пункты 2, 4, 5, 11 части 2 
статьи 49 Закона о службе в УИС), ряд оснований 
вызывает обоснованные вопросы. Так, в пункте 3 
части 2 статьи 49 указан в качестве грубого нару-
шения «отказ сотрудника от прохождения меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения», что дублирует пункт 7 части 2 этой же 
статьи и может ввести в заблуждение правопри-
менителя при квалификации проступка (см. реше-
ние № 2- 2759/2019 2-2759/2019~М-2239/2019 
М2239/2019 от 29.08.2019 по делу № 2- 2759/2019 
Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону 
(Ростовская область)). Наряду с этим, грубое 
нарушение служебной дисциплины является 
отрицательным поступком для сотрудника, кото-
рый, согласно Присяге, клянется добросовестно 
выполнять возложенные на него служебные обя-
занности, а согласно Кодексу этики и служебного 
поведения сотрудников и федеральных государ-
ственных гражданских служащих УИС, утверж-
денному приказом ФСИН России от 11.01.2012 № 
5, сотрудник обязан соблюдать нормы служебной, 
профессиональной этики и правила делового 
поведения; воздерживаться от поведения, кото-
рое могло бы вызвать сомнение в добросовест-
ном исполнении им должностных обязанностей, в 
связи с чем вызывает недоумение наличие еще и 
пункта 9 части 3 статьи 84 Закона «О службе в 
УИС» – «совершение проступка, порочащего 
честь сотрудника». Правоприменитель может ока-
заться перед выбором при квалификации дей-
ствий сотрудника, совершившего грубое наруше-
ние дисциплины, что, безусловно, порочит его 
честь. Мы согласны с мнением Борзенко Ю.А., с 
целью оптимизации буквального толкования норм 
Закона «О службе в УИС», пункт 9 части 3 статьи 
84 следует исключить [4, с.159]. 

С гражданином, впервые поступающим на 
службу в УИС, заключается первый контракт. Кон-
тракт заключается на определенный срок (сроч-
ный контракт) или на неопределенный срок. Сроч-
ный контракт может заключаться в случаях, уста-
новленных частью 9 статьи 22 Закона о службе в 

УИС. Однако конкретные сроки законодателем не 
определены. Поэтому целесообразно в статье 22 
в части 9 в пункте 3 слова «с обязательством 
заключить контракт о последующей службе в уго-
ловно-исполнительной системе в порядке, уста-
новленном статьей 23 настоящего Федерального 
закона» заменить словами «и пять лет службы в 
уголовно-исполнительной системе после оконча-
ния обучения»; в пункте 4 слова «и обязательной 
последующей службы в учреждении или органе 
уголовно-исполнительной системы, направивших 
сотрудника на обучение, в порядке, установлен-
ном статьей 23 настоящего Федерального закона» 
заменить словами «и пять лет службы в уголов-
но-исполнительной системе после окончания обу-
чения»; пункт 8 признать утратившим силу. Пред-
ставляется, что таким образом возможно урегули-
ровать с одной стороны, гражданско-правовую 
ответственность гражданина, заключившего кон-
тракт на законодательном уровне, а с другой, 
создать предпосылку для сохранения кадрового 
потенциала УИС. Это потребует внесения измене-
ний в постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2019 № 821 «Об утверждении 
Правил возмещения сотрудником уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
затрат на обучение в образовательной организа-
ции высшего образования или научной организа-
ции Федеральной службы исполнения наказаний 
в случае расторжения с ним контракта о службе в 
уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и увольнения со службы в уголов-
но-исполнительной системе Российской Федера-
ции». 

Во избежание разночтений, необходимо 
привести статью 24 закона о службе в УИС в соот-
ветствие с частью 1 статьи 21 закона о службе в 
УИС внеся в нее изменения, и часть 5 изложить в 
следующей редакции: «Сотрудник, проходящий 
испытание, наряду с исполнением обязанностей 
по должности проходит индивидуальное обучение 
по месту службы под руководством непосред-
ственного руководителя (начальника) и настав-
ника из числа опытных сотрудников, назначенных 
приказом руководителя федерального органа уго-
ловно-исполнительной системы или уполномо-
ченного руководителя. Положение о наставниче-
стве, порядок организации индивидуального обу-
чения сотрудника, проходящего испытание, изуче-
ния его личных и деловых качеств и порядок 
оценки результатов индивидуального обучения 
сотрудника, проходящего испытание, утвержда-
ются федеральным органом уголовно-исполни-
тельной системы.»; в части 6 слова «соответству-
ющему уполномоченному руководителю» заме-
нить словами «руководителю федерального 
органа уголовно-исполнительной системы или 
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уполномоченному руководителю»; в части 8 слова 
«уполномоченный руководитель» заменить сло-
вами «руководитель федерального органа уголов-
но-исполнительной системы или уполномоченный 
руководитель»; в части 9 слова «уполномоченного 
руководителя» заменить словами «руководителя 
федерального органа уголовно-исполнительной 
системы или уполномоченного руководителя»; в 
части 12 после слова «званий» дополнить сло-
вами «, а также работавших в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы». Наряду с 
этим в статье 78 в части 9 слова «уполномочен-
ного руководителя» заменить словами «руководи-
теля федерального органа уголовно-исполнитель-
ной системы или уполномоченного руководи-
теля»; в части 12: слова «пунктом 2, 5, 6, 7, 10, 13, 
14 или 19 части 2 либо пунктом 4, 5, 7, 9 или 14» 
заменить словами «пунктом 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14 
или 19 части 2 либо пунктом 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 
14, 15 или 16»; дополнить предложением следую-
щего содержания: «При поступлении на службу в 
уголовно-исполнительной системе, на военную 
службу или государственную службу иных видов 
гражданина, возмещающего затраты на обучение 
в образовательной организации высшего образо-
вания или научной организации федерального 
органа уголовно-исполнительной системы, 
выплата им затрат на обучение в устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации 
порядке приостанавливается и прекращается по 
истечении срока, предусмотренного пунктом 7 
части 10 настоящей статьи.»; в части 5 статьи 79 
слова «договор на обучение» заменить словами 
«договор о целевом обучении», при этом в целях 
исключения двойного толкования, установления 
однозначности восприятия, а также приведения в 
соответствие с установленными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации выше-
указанными положениями предлагается уточнить 
и привести используемые понятие к единой тер-
минологии «договор на целевое обучение».

Таким образом, в вопросе правового обеспе-
чения заключения контракта о службе в УИС с 
гражданином, поступающим на службу в УИС, с 
учетом анализа правоприменительной практики в 
учреждениях и органах УИС, видится ряд неопре-
деленностей и противоречий правового регулиро-
вания, нередко отсутствие единой терминологии, 
что является посылом его совершенствования.
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Построение эффективной системы воз-
мещения вреда жертвам преступле-
ний не только позволяет обеспечить 

реализацию конституционного права на защиту 
достоинства личности [7], но и оказывает суще-
ственное влияние на уровень преступности в 
стране. По указанным причинам рассматривае-
мая проблематика привлекает пристальное вни-
мание учёных не только в России, но и за её пре-
делами [5].

К сожалению, несмотря на отсутствие каких-
либо сомнений в необходимости восстановления 
прав жертв преступлений, результативность при-
меняемых для достижения данной цели правовых 
средств не очень высока [10].

Так, в соответствии с данными ФКУ «Глав-
ный информационно-аналитический центр» 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации совокупный материальный ущерб по окон-
ченным и приостановленным уголовным делам за 
2022 год составил примерно 748 313 490 000 
рублей [9]. Из указанной суммы на долю добро-
вольно возмещённого вреда, а также стоимости 
изъятого и арестованного в рамках уголовного 
процесса имущества приходится примерно 491 
700 000 000 рублей [1]. Остальные требования 
какими-либо активами не обеспечены и вряд ли 
будут удовлетворены в связи с отсутствием посто-
янного источника дохода у подавляющего боль-
шинства преступников [10].

Существование проблемы реального вос-
становления прав жертв преступных посяга-
тельств предопределяет актуальность исследова-
ния способов повышения его эффективности.

Одним из известных европейскому праву 
способов достижения данной цели, является воз-
мещение преступного (в первую очередь, имуще-
ственного) вреда за счёт частного страхования. 
Наиболее значимую роль подобного рода меха-
низмы в настоящее время играют во Франции, в 
связи с чем деликтные требования приобретают 
второстепенное значение на их фоне [6].

Традиционно, в качестве одного из принци-
пов страхования в доктрине указывают на невоз-
можность страхования противоправного инте-
реса, в том числе связанного с совершением пре-
ступления страхователем либо выгодоприобрета-
телем по соответствующему договору [14].

Несмотря на то, что подобный взгляд, веду-
щий к признанию недопустимым страхования на 
случай наступления уголовно-правовой ответ-
ственности, в настоящее время разделяется боль-
шинством современных правопорядков [8], в ино-
странной науке всё больше сторонников приобре-
тает подход, в соответствии с которым соверше-
ние преступления страхователем должно влечь 
отказ в выплате страхового возмещения лишь в 

случае, если он полностью контролирует своё 
поведение и тело, не имеет пороков воли и целе-
полагания, а также осознаёт все существенные 
обстоятельства своих действий [17].

Рассматриваемые рассуждения не являются 
исключительно доктринальными. Так, возмож-
ность страхования имущественной ответственно-
сти за совершение лёгких уголовных преступле-
ний признаётся в современной Англии [16].

Отечественная же судебная практика в 
настоящее время основывается на классическом 
подходе о невозможности страхования интереса 
преступника. По указанной причине основные 
разрабатываемые в её рамках проблемы сво-
дятся к толкованию описаний страховых случаев 
в договорах с потребителями (например, приме-
нительно к видам хищений автомобилей) [11], или 
касаются возможности установления наличия 
оснований для выплаты страхового возмещения в 
случае отказа органа дознания или следствия в 
возбуждении уголовного дела, который не был 
обжалован страховщиком, в случае установлен-
ного в документах такого органа факта причине-
ния ущерба [11]. Процессуальной спецификой, 
представляющей интерес для рассмотрения 
вопросов возмещения преступного вреда, данные 
споры не обладают.

В то же время подход правоприменителя, 
полностью исключающего возможность страхова-
ния ответственности преступника, представля-
ется излишне категоричным и с позиций закона, и 
с учётом теоретических оснований установления 
данного нормативного ограничения.

Запрет на осуществление страхования про-
тивоправных интересов закреплён в ст. 928 ГК РФ, 
которая устанавливает общее правило о ничтож-
ности такого рода сделок [4]. По мнению авторов 
Концепции развития положений части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации о 
договоре страхования, данное законоположение 
не содержит в себе указания на содержание и 
признаки понятия «противоправные интересы», 
которые не могут быть выведены из анализа пози-
тивного законодательства, что приводит к ситуа-
тивности и неопределённости складывающейся 
судебной практики по данному вопросу [8].

В доктрине отмечается, что ratio указанной 
нормы может состоять в предупреждении т.н. 
«безрассудного поведения», то есть возникнове-
ния ситуаций, в которых наличие договора страхо-
вания побуждает застрахованное лицо действо-
вать менее осторожно, вплоть до игнорирования 
законодательных запретов, что увеличивает сте-
пень опасности его действий для общества [2].

Несмотря на то, что преступление, веро-
ятно, является наиболее очевидным примером 
поведения, не заслуживающего какого-либо 
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поощрения и поддержки со стороны государства, 
имущественное страхование интересов самого 
преступника или осуществление выплат в пользу 
потерпевшего-выгодоприобретателя, как мини-
мум, в отношении неосторожных преступлений и 
преступлений небольшой степени тяжести, может 
быть оправдано с позиций политики права.

Как следует из приведённых выше данных 
официальной статистики, одной из причин недо-
статочной эффективности действующих механиз-
мов возмещения вреда является отсутствие у пре-
ступника имущества в необходимом для удовлет-
ворения требований потерпевших объёме. Заклю-
чение договора страхования в подобного рода 
ситуациях, с большой долей вероятности, не при-
ведёт к аморальному в глазах общества обогаще-
нию правонарушителя, поскольку все полученные 
им денежные средства могут быть направлены на 
возмещение вреда потерпевшему, то есть на вос-
становление социальной справедливости.

Обеспечение баланса интересов сторон при 
этом может осуществляться с помощью законода-
тельной регламентации осуществления выплаты 
в пользу исключительно выгодоприобретателя, то 
есть потерпевшего, а также к получению страхо-
вой компанией регрессного права требования к 
страхователю в случае, когда умысел последнего 
привёл к причинению вреда.

В рассматриваемом случае страхователь 
будет лишён возможности извлечь несправедли-
вую выгоду из факта страхования своей ответ-
ственности, а переложение риска отсутствия иму-
щества у данного лица будет обосновано самим 
фактом принятия на себя риска страховой органи-
зацией, согласившейся нести его под условием 
выплаты страховой премии определённого раз-
мера.

Таким образом, возможность допущения 
страхования уголовно-правовой ответственности 
не вступает в противоречие с основами россий-
ского права и принципами страхования.

Более того, в определённых случаях россий-
ский закон прямо допускает существование 
подобных возможностей. Речь идёт о механизме 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 
(далее – «ОСАГО»), смысл которого состоит в воз-
мещении вреда жизни, здоровью и имуществу 
потерпевших при использовании транспортных 
средств [12]. Указанный нормативный акт не 
делает исключения для случаев страхования и 
возмещения вреда, причинённого, в том числе, в 
результате совершения транспортных преступле-
ний (ст. 264 УК РФ) [15], однако предусматривает 
возникновение у страховой компании права 
регресса к причинителю вреда (ч. 1 ст. 14 закона 
«Об ОСАГО»).

Несмотря на высказанное в научной литера-
туре мнение о бессмысленности применения 
подобного рода страховых институтов в случае, 
если они будут являться добровольными, 
поскольку они не освобождают страхователя от 
риска утраты имущества, а лишь приводят к 
замене кредитора с потерпевшего на страховую 
компанию [3], представляется, что именно в сфере 
возмещения преступного вреда рассматриваемый 
механизм имеет смысл.

Во-первых, возмещение вреда потерпев-
шему является желательным с позиций политики 
права и выступает одним из смягчающих уголов-
ное наказание обстоятельств для совершившего 
его лица (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Во-вторых, по общему правилу, банкротство 
гражданина не освобождает его от долгов, связан-
ных с требованиями о возмещении вреда жизни и 
здоровью, а также вреда, причинённого умыш-
ленно или по грубой неосторожности (п. 5, 6 ст. 
213.28 Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)») [13]. В случае же возникнове-
ния у страховой компании регрессного по своей 
природе, то есть нового, обязательства освобо-
ждение гражданина от подобного рода долгов 
будет являться возможным.

С учётом изложенного, в настоящее время 
механизм страхования уголовной ответственно-
сти правонарушителя отчасти воплощён в дей-
ствующем законодательстве, и у отечественного 
законодателя отсутствуют какие-либо полити-
ко-правовые ограничения для расширения сферы 
его применения.
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Цифровизация государственных струк-
тур — процесс непростой и многослож-
ный, требующий не только разработки 

и внедрения новейших технологий, но и пересмо-
тра многих организационных и административных 
процедур. В современном обществе эти процессы 
становятся все более актуальными на фоне гло-
бальной цифровой трансформации, основанной 
на внедрении интернет-технологий и цифровых 
решений. Основные направления цифровизации 
государственных структур включают автоматиза-
цию государственных услуг, увеличение прозрач-
ности государственных процессов, создание циф-
ровых платформ для взаимодействия между вла-
стью и гражданами, а также развитие кибербезо-
пасности. Прежде всего, внедрение электронных 
правительственных платформ позволяет суще-
ственно упростить доступ граждан к государствен-
ным услугам, что, в свою очередь, повышает их 
доверие к власти и способствует более эффек-
тивному выполнению административных функ-
ций. Разработка и применение единых цифровых 
идентификаторов, таких как электронные 
паспорта, решает множество проблем, связанных 
с бюрократией и бюрократическими проволоч-
ками, одновременно улучшая безопасность и точ-
ность гражданских данных. Примеры успешных 
проектов можно найти в различных странах: так, в 
Эстонии внедрение системы электронного рези-
дентства позволило достичь значительных успе-
хов в повышении прозрачности и упрощении биз-
нес-процессов. Эти подходы дают основания 
полагать, что цифровизация способна внести 
существенный вклад в модернизацию государ-
ственного управления и улучшение взаимодей-
ствия между властью и населением.

Цифровые технологии играют ключевую 
роль в модернизации и реформировании государ-
ственного управления. За последние годы интен-
сивное развитие интернета и компьютерных тех-
нологий привело к тому, что цифровизация госу-
дарственных структур стала необходимостью для 
всех уровней власти. Один из наиболее значимых 
аспектов цифровой трансформации заключается 
в создании и продвижении электронных прави-
тельственных платформ, которые позволяют 
гражданам взаимодействовать с государствен-
ными органами без необходимости посещения их 
офисов. Развитие таких платформ требует ком-
плексного подхода: необходима разработка 
специальных приложений и порталов, а также 
внедрение систем, обеспечивающих безопас-
ность данных и их защиту от несанкционирован-
ного доступа. Одна из главных задач цифровиза-
ции государственной администрации — создание 
возможности для взаимодействия всех заинтере-
сованных сторон в едином цифровом простран-

стве. Это включает в себя как прямое общение 
граждан с государственными органами, так и 
координацию между различными ведомствами. 
Кроме того, важным аспектом является продвиже-
ние цифрового обучения госслужащих, направ-
ленного на повышение их квалификации и расши-
рение навыков работы с новыми технологиями. В 
долгосрочной перспективе применение цифровых 
решений может способствовать повышению 
эффективности государственной службы, сокра-
щению времени обработки заявок и снижению 
уровня коррупции за счет повышения прозрачно-
сти всех процедур.

Цифровизация государственных структур, 
несмотря на очевидные преимущества, сталкива-
ется с рядом вызовов и рисков, которые необхо-
димо учитывать для успешной реализации циф-
ровых проектов. Одним из ключевых вызовов 
является обеспечение безопасности данных: уве-
личение объема личной информации, которая 
обрабатывается и хранится в цифровых системах, 
требует внедрения передовых технологий защиты 
данных и регулярного обновления систем безо-
пасности. В противном случае существует риск 
утечки данных и кибератак, которые могут приве-
сти к серьезным последствиям, таким как наруше-
ние личной безопасности граждан и подрыв дове-
рия к государственным структурам. Кроме того, 
цифровизация требует значительных инвестиций 
в техническую инфраструктуру и обучение кадров, 
что может стать серьезным препятствием для 
стран с ограниченными финансовыми ресурсами. 
Еще один круциальный аспект — это цифровое 
неравенство: доступ к интернету и цифровым 
услугам должен быть одинаково обеспечен для 
всех граждан, иначе процесс цифровизации может 
привести к социальной сегрегации и усугубить 
существующие неравенства. В связи с этим осо-
бое внимание следует уделять разработке инклю-
зивных стратегий, направленных на обеспечение 
цифровой грамотности и доступности технологий 
для всех слоев населения. Несмотря на эти 
вызовы, перспективы цифровизации государ-
ственных структур остаются позитивными: при 
правильном подходе и грамотном управлении 
рисками цифровая трансформация может глубоко 
изменить общественные процессы и повысить 
эффективность государственного управления.

Электронное правительство и его 
формы

Электронное правительство представляет 
собой комплексную систему предоставления госу-
дарственных услуг и информации гражданам, 
предприятиям и другим государственным органам 
с использованием информационных и коммуника-
ционных технологий. Идея электронного прави-
тельства направлена на улучшение качества госу-
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дарственного управления, повышение информа-
ционной прозрачности и эффективности взаимо-
действия между гражданами и государством. В 
рамках этой концепции выделяются различные 
формы электронного правительства, каждая из 
которых имеет свои особенности и сферы приме-
нения. Среди них можно выделить такие как: G2C 
(Government to Citizen), G2B (Government to 
Business), G2E (Government to Employee) и G2G 
(Government to Government). Эти формы взаимо-
действия помогают оптимизировать процессы 
административного управления, снижая бюрокра-
тические барьеры и облегчая доступ граждан к 
государственным услугам. Важнейшей задачей 
электронного правительства является обеспече-
ние доступности услуг для всех категорий граж-
дан, что способствует росту гражданской активно-
сти и доверия к государственным институтам.

Одна из наиболее известных форм элек-
тронного правительства – это G2C (Government to 
Citizen), которая фокусируется на предоставлении 
услуг непосредственно гражданам. Этот формат 
включает в себя разнообразные электронные сер-
висы, такие как онлайн-запись на прием к врачу, 
подача налоговых деклараций, получение спра-
вок и выписок из государственных реестров, реги-
страция по месту жительства и многие другие 
услуги. С внедрением G2C многие процессы, 
ранее требовавшие личного посещения государ-
ственных учреждений, могут быть осуществлены 
дистанционно, что существенно экономит время и 
ресурсы граждан. Важным аспектом является 
интеграция всех услуг в единый портал, где поль-
зователи могут получить доступ к различным сер-
висам через единую точку входа, что упрощает 
навигацию и взаимодействие с государственными 
органами. Примером успешного проекта в данной 
области является портал государственных услуг 
«Госуслуги» в России, который значительно упро-
стил процесс получения многих государственных 
услуг для граждан.

Развитие электронного правительства не 
ограничивается только улучшением существую-
щих сервисов. Одной из ключевых задач является 
внедрение инновационных технологий, таких как 
искусственный интеллект, большие данные и 
блокчейн, в процесс государственного управле-
ния. Искусственный интеллект может использо-
ваться для анализа огромных объемов данных, 
что позволяет более точно прогнозировать потреб-
ности граждан и повышать качество оказываемых 
услуг. Блокчейн-технология обеспечивает про-
зрачность и безопасность транзакций, что осо-
бенно важно при проведении выборов и управле-
нии общественными ресурсами. Внедрение боль-
ших данных способствует созданию более эффек-
тивных механизмов взаимодействия между 

различными государственными органами и позво-
ляет быстрее реагировать на возникающие про-
блемы. В перспективе, развитие таких технологий 
может привести к появлению полностью автома-
тизированных систем управления, способных 
самостоятельно принимать решения на основе 
анализа данных и предиктивного моделирования. 
Однако, важно учитывать и потенциальные риски 
и вызовы, связанные с кибербезопасностью и 
защитой персональных данных, что требует 
постоянного контроля и обновления существую-
щих мер безопасности. Таким образом, будущее 
электронного правительства связано с непрерыв-
ным развитием и адаптацией к новым технологи-
ческим и социальным вызовам.

Одним из примеров успешного применения 
интернета для взаимодействия институтов власти 
и общества является проект «Электронное прави-
тельство» в Эстонии. Этот проект представляет 
собой комплекс цифровых решений, благодаря 
которым граждане могут взаимодействовать с 
государственными органами почти полностью в 
онлайн-режиме. Система предлагает широкий 
спектр услуг: от регистрации бизнеса и оформле-
ния документов до участия в голосованиях и полу-
чения медицинских услуг. «Электронное прави-
тельство» позволяет уменьшить бюрократию, 
повысить прозрачность деятельности государ-
ственных органов и улучшить качество предостав-
ляемых услуг. В Эстонии около 98% государствен-
ных услуг доступны онлайн, а 99% граждан имеют 
электронные идентификационные карточки, что 
значительно упрощает процесс взаимодействия с 
государственными структурами. Этот проект не 
только обеспечивает удобство для граждан, но и 
укрепляет доверие к государственным институтам 
благодаря открытому доступу к информации и 
прозрачности процедур.

Ярким примером успешного взаимодействия 
между властью и обществом через интернет явля-
ется проект «Инициативный бюджет» в России. 
Суть проекта заключается в том, что граждане 
получают возможность влиять на распределение 
бюджета своего региона или муниципалитета. 
Через специальные платформы жители могут 
предлагать свои идеи для улучшения городской 
инфраструктуры, благоустройства, поддержки 
социальных инициатив и культурных проектов. 
После предварительного отбора и экспертизы 
предложения выносятся на голосование, и жители 
сами выбирают, какие проекты будут профинанси-
рованы. Такой подход позволяет не только повы-
сить уровень общественного участия в управле-
нии, но и улучшить качество жизни в конкретных 
городских и сельских населенных пунктах. Благо-
даря такому инструменту как «Инициативный 
бюджет» усиливается чувство ответственности у 
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граждан за свой регион, а также формируется 
открытый и конструктивный диалог между вла-
стью и населением.

Еще одним примером успешного примене-
ния интернета для диалога между обществом и 
властями является платформа «Change.org». На 
этом сайте любой человек может создать петицию 
по важному для него вопросу, а другие пользова-
тели могут поддержать эти инициативы своими 
подписями. Платформа действует как глобальная 
сеть гражданской активности, помогающая выво-
дить на общественную арену важные темы, требу-
ющие внимания правительственных структур и 
общественных организаций. В некоторых странах 
петиции, набравшие большое количество голо-
сов, рассматриваются на уровне законодатель-
ства, что демонстрирует, как интернет может 
использоваться для формирования обществен-
ного мнения и реального влияния на процессы 
принятия решений. Такие платформы способ-
ствуют повышению осведомленности граждан, 
стимулируют общественные дискуссии и помо-
гают в реализации демократических принципов в 
цифровую эпоху.

Общество и цифровые платформы
Перспективы развития цифровых техноло-

гий в контексте взаимодействия общества и вла-
сти являются особенно интересными. На повестке 
дня стоят вопросы о том, как будет происходить 
дальнейшая цифровизация государственных 
служб и какие инновационные решения будут при-
менены для улучшения взаимодействия с гражда-
нами. Один из важных шагов в данном направле-
нии – развитие платформ для электронного голо-
сования и участия граждан в принятии решений. 
Это могло бы способствовать более активному 
включению граждан в политическую жизнь страны 
и повышению уровня доверия к государственным 
институтам. Однако для успешной реализации 
этих планов необходимо учитывать технологиче-
ские и социальные аспекты, обеспечивая безо-
пасность данных и защищенность системы от воз-
можных злоупотреблений. В ближайшем будущем 
цифровые технологии продолжат играть важную 
роль в трансформации общественного взаимо-
действия, способствуя более открытому и про-
зрачному процессу принятия решений, что помо-
жет повысить уровень доверия и взаимодействия 
между гражданами и институтами власти.

В современном обществе социальные сети 
играют ключевую роль в формировании и поддер-
жании диалога между институтами власти и широ-
кими слоями населения. Интернет и его различ-
ные платформы, такие как Facebook, Twitter, 
Instagram и мн. др., предоставляют уникальную 
возможность для властных структур установить 
прямое взаимодействие с гражданами, обходя 

традиционные средства массовой информации. 
Это особенно важно в условиях, когда уровень 
доверия к традиционным СМИ снижается, а коли-
чество пользователей социальных сетей стреми-
тельно растёт. Власти могут использовать публич-
ные профили для распространения важной 
информации, оперативного реагирования на кри-
зисные ситуации и получения обратной связи от 
населения, что способствует более прозрачному и 
ответственному управлению. Например, через 
социальные сети возможна мобилизация граждан 
на участие в общественных обсуждениях и приня-
тии решений по ключевым вопросам. В эпоху 
цифровых технологий граждане ожидают опера-
тивного взаимодействия и готовности властей 
учитывать их мнение, что и предоставляют соци-
альные сети в полном объёме.

Взаимодействие институтов власти и обще-
ства через социальные сети не ограничивается 
односторонними коммуникациями. Эти плат-
формы позволяют устанавливать более интерак-
тивные формы взаимодействия, создавая усло-
вия для настоящего диалога. Например, трансля-
ции в прямом эфире, возможность проводить 
опросы и инициировать общественные обсужде-
ния позволяют властям не только информировать 
население, но и активно вовлекать его в процесс 
принятия решений. При этой форме взаимодей-
ствия общественные запросы и предложения 
могут быть быстро учтены, что повышает эффек-
тивность государственного управления. Также 
социальные сети выступают как механизм ускоре-
ния обратной связи. Власти могут оперативно 
отслеживать настроения и потребности общества, 
отвечать на комментарии и вопросы граждан в 
режиме реального времени. В конечном счёте, 
социальные сети способствуют демократизации 
управления, так как каждый гражданин получает 
возможность напрямую обращаться к властям, 
без посредников, что существенно снижает 
барьеры для общения.

Однако использование социальных сетей в 
целях усиления диалога между властью и обще-
ством несёт в себе и определённые риски. Один 
из них — это распространение недостоверной 
информации или фейк-ньюс, которая может 
подорвать доверие к властям и вызвать массовую 
панику. Бороться с этим можно, устанавливая 
надёжные системы проверки информации и опе-
ративно опровергая ложные сведения. Другим 
значимым риском является непредсказуемость и 
эмоциональность аудитории социальных сетей, 
где не всегда можно выстроить конструктивный 
диалог. Негативные или агрессивные высказыва-
ния могут усложнять коммуникацию и создавать 
дополнительные барьеры. Тем не менее, при пра-
вильно разработанной стратегии использования 
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социальных сетей эти риски можно минимизиро-
вать. Важно также учитывать проблему цифро-
вого неравенства: не все социальные группы 
обладают равным доступом к интернету и имеют 
навыки пользования цифровыми технологиями. 
Это тоже требует внимания со стороны власти, 
которые должны стремиться к тому, чтобы диалог 
включал в себя максимально широкие слои обще-
ства. В этом контексте важным аспектом стано-
вится разработка и внедрение программ цифро-
вого обучения и повышения цифровой грамотно-
сти населения.

Современный интернет играет ключевую 
роль в политических процессах, предоставляя 
неограниченные возможности для взаимодей-
ствия между институтами власти и обществом. В 
первую очередь, интернет способствует повыше-
нию прозрачности политических процессов. Орга-
низации и граждане могут легко получать доступ к 
информации о законодательных инициативах, 
заседаниях парламентов и других органах власти, 
а также к веб-трансляциям и архивам заседаний. 
Это позволяет гражданам быть более информи-
рованными участниками политических процессов, 
что в свою очередь усиливает их вовлеченность. 
Кроме того, благодаря социальным сетям и плат-
формам для онлайн-петиционов, граждане могут 
непосредственно влиять на принятие решений, 
что делает процесс более демократичным. Дан-
ный аспект особенно важен для многих госу-
дарств, где традиционные СМИ подвержены цен-
зуре или давлению со стороны властных структур. 
Интернет позволяет гражданам и организациям 
действовать в обход таких ограничений, тем 
самым укрепляя гражданское общество и его спо-
собность к саморегуляции.

Другим важным аспектом является роль 
интернета в мобилизации общественного мнения 
и социальных движений. Платформы социальных 
сетей, такие как Facebook, Twitter и YouTube, пре-
доставляют эффективные инструменты для орга-
низации протестов, маршей и других массовых 
мероприятий. Они позволяют активистам быстро 
распространять информацию и координировать 
свои действия, создавая тем самым реальные 
изменения в политической жизни. Это было 
наглядно продемонстрировано во время Араб-
ской весны и других крупных политических собы-
тий последних десятилетий. Однако, наряду с 
положительными примерами, интернет также 
может использоваться для распространения 
дезинформации и манипуляций общественным 
мнением. Алгоритмы социальных сетей часто 
способствуют распространению лживой или иска-
женной информации, что может привести к поля-
ризации общества и росту недоверия к институ-
там власти. Важно отметить, что в условиях 

быстрой цифровизации общество должно быть 
готово к таким вызовам и разрабатывать меха-
низмы для противодействия негативным аспектам 
использования интернета в политической сфере.

Цифровые технологии также играют боль-
шую роль в совершенствовании избирательных 
процессов и управлении государством. Например, 
системы электронного голосования и онлайн-плат-
формы для подачи гражданских инициатив значи-
тельно облегчают и делают более доступными 
участие граждан в политической жизни. Это позво-
ляет не только привлечь большее число избирате-
лей, особенно среди молодежи, но и снижает 
риски фальсификаций и ошибочных подсчетов 
при проведении выборов. Тем не менее, внедре-
ние таких технологий требует тщательной прора-
ботки и защиты от кибератак и прочих форм тех-
нического вмешательства. Механизмов защиты 
должно быть достаточно, чтобы обеспечить дове-
рие граждан к системе и легитимность результа-
тов выборов. В заключение, интернет несет огром-
ный потенциал для улучшения политических про-
цессов, но его реализация зависит от множества 
факторов – от готовности граждан к цифровому 
участию до технической безопасности и норма-
тивно-правового обеспечения. В любом случае, 
интернет уже стал неотъемлемой частью полити-
ческого ландшафта и его роль в данном контексте 
будет только возрастать.

Блокчейн и его потенциал
Блокчейн имеет высокий потенциал преоб-

разовать взаимодействие институтов власти и 
общества в силу своих уникальных характеристик. 
В его основе лежит концепция децентрализации, 
что делает возможным создание систем управле-
ния и учета, которые не зависят от единого цен-
трального органа или посредников. Это свойство 
особенно актуально в контексте укрепления 
общественного доверия к институтам власти, так 
как блокчейн предоставляет прозрачность и неиз-
меняемость данных. Одним из наиболее перспек-
тивных применений блокчейн-технологий явля-
ется электронное голосование. Традиционные 
системы голосования часто подвергаются критике 
из-за проблем безопасности, возможности фаль-
сификации и отсутствия прозрачности. Блокчейн 
позволяет создать систему голосования, в кото-
рой каждый голос зашифрован и записан в неиз-
меняемой цепочке блоков, исключая возможность 
подделки результатов и манипуляции с данными. 
Примеры успешного внедрения блокчейн-голосо-
вания уже наблюдаются в некоторых странах, 
таких как Швейцария и Эстония. Эти пилотные 
проекты показали, что блокчейн может значи-
тельно повысить прозрачность выборов и обеспе-
чить более доверительное отношение граждан к 
процессу голосования.
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Помимо системы голосования, блокчейн 
может значительно улучшить сферу управления 
государственными сервисами, что является кри-
тичным для повышения доверия к институтам 
власти. Например, использование блокчейн-тех-
нологий в земельном кадастре позволяет обеспе-
чить прозрачность и защищенность данных о 
праве собственности на недвижимость. Записи о 
сделках с недвижимостью, будучи хранимыми на 
блокчейне, становятся неизменяемыми и доступ-
ными для проверки в любой момент, что снижает 
риски мошенничества и коррупции. Более того, 
блокчейн облегчает процесс получения государ-
ственных услуг, таких как регистрация бизнеса 
или получение лицензий. Упрощение этих процес-
сов за счет цифровизации и децентрализации 
данных способствует уменьшению бюрократиче-
ских издержек, ускоряет процесс принятия реше-
ний и улучшает качество предоставляемых услуг. 
Таким образом, блокчейн-технологии могут суще-
ственно повысить эффективность и надежность 
работы государственных органов, снижая корруп-
ционные риски и улучшая взаимодействие с граж-
данами.

Несмотря на все преимущества, внедрение 
блокчейна также сталкивается с рядом серьезных 
вызовов и рисков, которые необходимо учиты-
вать. Одной из главных проблем является мас-
штабируемость технологии. В условиях массового 
использования, блокчейн-сети могут испытывать 
значительные нагрузки, что замедляет скорость 
их работы и требует больших мощностей для 
обработки данных. Кроме того, важно учитывать 
правовые и регуляторные аспекты использования 
блокчейн-технологий. Многие страны все еще 
находятся на стадии формирования законода-
тельной базы для регулирования этой сферы. 
Проблемы конфиденциальности и защиты дан-
ных также остаются актуальными, несмотря на 
высокий уровень безопасности, предоставляемый 
блокчейном. Отдельного внимания требуют 
вопросы интеграции блокчейна с существующими 
системами и инфраструктурой. Наряду с техниче-
скими и юридическими аспектами, необходимо 
учитывать и социальные факторы, такие как при-
нятие новых технологий пользователями. Не все 
граждане готовы или способны быстро адаптиро-
ваться к цифровым изменениям. В то же время, 
перспектива развития блокчейн-технологий 
открывает значительные возможности для улуч-
шения взаимодействия между институтами вла-
сти и обществом. Содержание этих потенциаль-
ных преобразований зависит от комплексного 
подхода, который объединяет технологические 
инновации, правовой контроль и социальное уча-
стие.

Будущее интернет-взаимодействия между 
институтами власти и обществом обещает быть 
ярким и динамичным, во многом благодаря разви-
тию искусственного интеллекта (ИИ) и блок-
чейн-технологий. ИИ предоставит новые возмож-
ности для анализа и обработки огромного количе-
ства данных, которые генерируются в цифровом 
пространстве. Это позволит государственным 
органам более точно и оперативно реагировать на 
запросы граждан, выявлять социальные про-
блемы на ранних этапах и предлагать оптималь-
ные пути их решения. Например, системы машин-
ного обучения могут анализировать пользова-
тельскую активность и автоматически выделять 
критически важные сообщения из общего потока 
информации, что улучшит и ускорит процесс при-
нятия решений. В то же время блокчейн-техноло-
гии обеспечат прозрачность и надежность всех 
цифровых взаимодействий, делая невозможным 
подделку данных и манипуляции. Это особенно 
актуально для вопросов голосования, ведения 
публичных реестров и других гражданских иници-
атив, где доверие и защищенность информации 
играют первостепенную роль.

Цифровые технологии уже сегодня играют 
важную роль в процессе демократического управ-
ления, предоставляя гражданам новые возможно-
сти для участия в принятии решений. В будущем 
мы можем ожидать еще большего вовлечения 
общества в процесс управления благодаря дости-
жениям в области интернет-технологий. Напри-
мер, платформы для электронного голосования и 
проведения онлайн-референдумов увеличат 
доступность и удобство участия в политических 
процессах для широкой аудитории. Это позволит 
значительно расширить географические и соци-
альные границы участия, давая голос тем группам 
населения, которые ранее были исключены из 
традиционных форм политической активности. В 
то же время, развитие социальных сетей и раз-
личных онлайн-платформ для обсуждений и деба-
тов создаст новые пространства для обществен-
ных дискуссий, где каждый сможет высказать свое 
мнение и внести вклад в общественную жизнь. 
Тем не менее, вместе с новыми возможностями 
цифровая демократия сталкивается с серьезными 
вызовами, такими как обеспечение безопасности 
и конфиденциальности данных, борьба с дезин-
формацией и управление большими объемами 
информации.

Несмотря на многочисленные преимуще-
ства, цифровизация также сопряжена с рядом 
глобальных вызовов и рисков, которые необхо-
димо учитывать при развитии интернет-взаимо-
действия. Одним из главных рисков является 
угроза кибербезопасности. С увеличением числа 
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цифровых платформ и объемов обрабатываемой 
информации возрастает и вероятность кибер-а-
так, которые могут иметь серьезные последствия 
для государства и общества. Защита данных и 
цифровой инфраструктуры становится первосте-
пенной задачей, требующей постоянного обнов-
ления и совершенствования технологий безопас-
ности. Еще одним важным аспектом является про-
блема цифрового неравенства. Доступ к интер-
нет-услугам и цифровым технологиям 
неравномерно распределен по социальным, эко-
номическим и географическим признакам, что 
создаёт разрыв между различными группами 
населения. Государственным и общественным 
институтам необходимо разрабатывать и вне-
дрять программы, направленные на уменьшение 
этого разрыва, обеспечивая равные возможности 
для всех граждан. Наконец, важной задачей явля-
ется защита личной информации пользователей. 
В условиях растущего объема данных и увеличе-
ния числа угроз для конфиденциальности, страны 
мира должны проводить строгие регулятивные 
политики и развивать механизмы контроля за 
использованием персональных данных, гаранти-
руя, что цифровые технологии будут служить на 
благо общества, а не становиться инструментом 
манипуляции и угнетения.

Прогнозы развития
Интернет продолжает играть все более зна-

чимую роль в жизни современного общества и 
оказывает значительное влияние на взаимоотно-
шения между институтами власти и обществом. С 
развитием цифровых технологий и возникнове-
нием новых платформ, ожидается дальнейшее 
увеличение возможностей для обеих сторон по 
эффективному взаимодействию. Основными 
направлениями развития взаимодействия станут 
совершенствование электронных государствен-
ных услуг, активное использование социальных 
сетей для обратной связи и внедрение инноваци-
онных инструментов для оценки общественного 
мнения в режиме реального времени. Эти измене-
ния позволят создать более прозрачную и про-
стую структуру связи между властями и гражда-
нами, что способствует повышению доверия и 
вовлеченности населения в процессы государ-
ственного управления. Прогнозы развития вклю-
чают дальнейшее увеличение объема информа-
ции, доступной в онлайн-форматах, что откроет 
новые возможности для граждан в формировании 
и выражении своих предпочтений и мнений по 
ключевым вопросам.

С ростом значимости интернета и цифровых 
технологий в отношениях между государством и 
обществом возникает не только потенциал для 
улучшения коммуникаций, но и необходимость 
обеспечения устойчивости и безопасности цифро-

вых платформ. В будущем ожидается активное 
развитие законодательных и технических меха-
низмов, направленных на защиту данных пользо-
вателей и предотвращение их использования с 
недобросовестными целями. Это станет важным 
шагом в создании доверительной и безопасной 
среды для взаимодействия граждан и государства 
в онлайн-пространстве. Такие меры включают 
внедрение передовых систем киберзащиты и 
установление четких нормативных правовых 
актов, регулирующих цифровой обмен информа-
цией. Устойчивость цифровых платформ также 
подразумевает интеграцию механизмов для про-
тиводействия дезинформации и фейковым ново-
стям, что позволит сохранить объективность и 
честность общественных дискуссий и предотвра-
щать искажение информации в политических и 
социальных процессах.

Будущее взаимодействия институтов власти 
и общества через интернет обещает значитель-
ные изменения в области цифрового управления. 
Развитие технологий искусственного интеллекта и 
машинного обучения откроет новые горизонты 
для автоматизации государственных услуг и повы-
шения их доступности для широкого круга граж-
дан. Прогнозируется, что в ближайшем будущем 
большинство процедур, связанных с предоставле-
нием государственных услуг, будет осущест-
вляться онлайн с минимальным участием чело-
века. Это значительно сократит временные и 
финансовые затраты как для граждан, так и для 
государственных органов, повысив эффектив-
ность управления. Использование блокчейн-тех-
нологий будет способствовать большей прозрач-
ности и отслеживаемости процессов, что снизит 
уровень коррупции и бюрократии. Кроме того, 
инновации в области виртуальной и дополненной 
реальности могут быть внедрены в образователь-
ные программы и публичные сервисы, предостав-
ляя новые способы взаимодействия и обучения 
граждан. Благодаря этим изменениям, государ-
ственные структуры смогут быстрее адаптиро-
ваться к потребностям населения и предлагать 
более персонализированные решения.

Необходимость регуляторных мер
В последние десятилетия интернет стал 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни 
и важной платформой для взаимодействия между 
институтами власти и обществом. С одной сто-
роны, цифровые технологии открыли новые воз-
можности для гражданского участия, позволив 
людям выражать свои мнения, участвовать в 
общественных дебатах и политических процес-
сах. С другой стороны, их широкое распростране-
ние вызвало необходимость введения регулятор-
ных мер для предотвращения злоупотреблений и 
обеспечения безопасности данных. Регулирова-
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ние интернет-пространства становится особенно 
важным в контексте защиты прав человека, таких 
как право на личную неприкосновенность и сво-
боду слова. Однако введение регуляций требует 
баланса между свободой и контролем, чтобы 
избежать излишней цензуры и нарушения основ-
ных прав и свобод граждан. Настоящее время 
характеризуется активным обсуждением различ-
ных подходов к регулированию, от мягкой саморе-
гуляции до более строгих государственных мер, 
включая создание специальных агентств и юриди-
ческих рамок, чтобы лучше управлять интер-
нет-пространством.

Одним из ключевых аспектов необходимо-
сти регуляторных мер является защита данных 
пользователей. В эпоху больших данных и все-
мирного сбора информации, пользователи интер-
нета становятся уязвимыми к различным видам 
махинаций и злоупотреблений. Персональные 
данные могут быть неправомерно использованы 
для политического влияния, манипуляций или 
экономической выгоды. Существуют многочис-
ленные примеры того, как утечка персональных 
данных приводила к негативным последствиям 
для участников цифрового сообщества. В связи с 
этим всё более актуальным становится введение 
строгих нормативных актов, регулирующих сбор, 
хранение и использование данных. Европейский 
Союз уже предпринял значительные шаги в этом 
направлении, введя Общий регламент по защите 
данных (GDPR), который ставит во главу угла без-
опасность личной информации. Этот прецедент 
показывает, что эффективные меры по защите 
данных могут быть разработаны и иметь суще-
ственное влияние на цифровую экономику и 
общественные процессы. Однако необходимы 
также консенсусы на национальном и междуна-
родном уровнях, чтобы создание глобальных 
стандартов регулирования стало возможным.

Еще одним важным вопросом, связанным с 
необходимостью регуляторных мер, является 
борьба с дезинформацией и фейковыми ново-
стями. В условиях растущего потока информации 
через социальные сети и другие онлайн-плат-
формы стало сложнее различать правдивую 
информацию от ложной. Дезинформация может 
иметь огромное воздействие на политическую 
стабильность, общественное мнение и межлич-
ностные отношения, вызывая недоверие к тради-
ционным медиа и институтам власти. Введение 
регуляторных мер может помочь бороться с про-
блемой фейковых новостей, предоставляя про-
зрачные и надёжные механизмы для проверки 
информации. В то же время, важно, чтобы такие 
меры не превратились в инструмент цензуры, что 
могло бы ограничить свободу слова и подавать 
критику по отношению к властям. Инновационные 

подходы, такие как развитие алгоритмов машин-
ного обучения для автоматического распознава-
ния фейковых новостей или создание независи-
мых фактических проверочных механизмов, могут 
стать эффективными инструментами в этом 
направлении. Важно также привлекать к обсужде-
нию и разработке регуляторных мер всех заинте-
ресованных сторон, включая представителей вла-
сти, технологических компаний, гражданского 
общества и экспертов в области информационной 
безопасности, чтобы создать комплексные и взаи-
мосогласованные подходы к регулированию.
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ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. В статье поднимается актуальная проблематика публично-правового 
регулирования информации в условиях интенсивно разворачивающейся цифровизации со-
циально-экономической и правовой сфер Российской Федерации, возрастающих угроз и вы-
зовов внешнего влияния. Формулируется понятие информации, её признаки, а также кон-
кретизируются базовые принципы её регулирования в сложившейся российской законода-
тельной практике. Устанавливаются ключевые элементы (механизмы) публично-правово-
го регулирования информации, распространяющиеся как на информацию в целом, так и на 
информацию, созданную, распространяющуюся или содержащуюся в цифровых каналах 
коммуникации. Выявляется, что основой таких механизмов служит согласование прав, сво-
бод и интересов граждан в области информации с политикой информационной безопасно-
сти государства, которая выражается посредством норм и положений федерального зако-
нодательства. Подчеркивается, что информация в условиях цифровизации становится 
категорией сложной и динамичной, экспоненциальные темпы роста объемов которой зада-
ют необходимость совершенствования механизмов её публично-правового регулирования. 
Предполагается создание специальной дополняющей инфраструктуры для публично-пра-
вового регулирования информации в условиях цифровизации, которая основывается на 
нормах и принципах отечественного законодательства и вводит новые способы регулиро-
вания, механизмы и ведомства (институты публично-правового регулирования). На основе 
проведенного анализа научной литературы и федеральных законов выделяется проблема 
фрагментарности и сложности механизмов публично-правового регулирования информа-
ции в условиях цифровизации. Однако отмечается, что сложившаяся система, несмотря 
на её некоторые недостатки, в целом демонстрирует необходимую эффективность и ра-
ботоспособность в текущих условиях. В исследовании конкретизируется перечень особен-
ностей сложившейся системы публично-правового регулирования информации в условиях 
цифровизации, которые характеризуют её состояние и позволяют наметить дальнейшие 
контуры научно-методологического и теоретического совершенствования.

Ключевые слова: публично-правовое регулирование информации, информация в сети 
Интернет, достоверность информации, право на информацию, механизмы регулирования 
информации в условиях цифровизации, распространение информации.
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Annotation. The article addresses the pressing issue of public-law regulation of information 
amid the rapidly unfolding digitalization of the socio-economic and legal spheres in the Russian Fed-
eration and the increasing threats and challenges of external influence. The concept of information 
is formulated, its characteristics are outlined, and the basic principles of its regulation within the es-
tablished Russian legislative practice are specified. Key elements (mechanisms) of public-law regu-
lation of information are identified, covering both information in general and information created, 
disseminated, or contained within digital communication channels. It is revealed that the foundation 
of such mechanisms lies in harmonizing the rights, freedoms, and interests of citizens in the realm of 
information with the state’s information security policy, which is expressed through norms and provi-
sions of federal legislation. It is emphasized that information, in the context of digitalization, becomes 

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-7-433-438
NIION: 2018-0076-7/24-751
MOSURED: 77/27-023-2024-7-751



434

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

a complex and dynamic category, with exponential growth rates necessitating the improvement of its 
public-law regulation mechanisms. The creation of a special supplementary infrastructure for the 
public-law regulation of information in the context of digitalization is proposed, based on the norms 
and principles of domestic legislation, introducing new regulation methods, mechanisms, and agen-
cies (institutes of public-law regulation). Based on the analysis of scientific literature and federal 
laws, the problem of the fragmentation and complexity of the mechanisms of public-law regulation of 
information in the context of digitalization is highlighted. However, it is noted that the existing system, 
despite some shortcomings, generally demonstrates the necessary effectiveness and operability 
under current conditions. The study specifies a list of features of the established system of public-law 
regulation of information in the context of digitalization, characterizing its state and allowing for the 
outlining of further contours for scientific, methodological, and theoretical improvement.

Key words: public-law regulation of information, information on the Internet, information accu-
racy, right to information, information regulation mechanisms in the context of digitalization, informa-
tion dissemination.

В эпоху стремительного расширения 
объемов создаваемой человеком 
информации и формирования условий 

её быстрого распространения по различным кана-
лам коммуникации научно-практический интерес 
к вопросам и особенностям её публично-право-
вого регулирования значительно увеличивается, 
что в том числе затрагивает процессы трансфор-
мации отечественного законодательства в сто-
рону формирования перспективных практик реа-
гирования на негативные последствия распро-
странения информации в условиях цифровиза-
ции. 

Так, информация является категорией дина-
мичной, экспоненциальный рост которой обуслав-
ливается тотальным распространением новой 
цифровой и информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, которая не ограничивается част-
ными лицами, а, наоборот, охватывает в том числе 
институты государства и бизнеса (создается 
инфраструктура цифрового государственного 
управления, цифровой экономики, межведом-
ственного взаимодействия, государственные базы 
данных и т. п., объектом функционирования кото-
рых является информация). Расширение сети 
цифровых каналов коммуникации формирует 
новые вызовы для публично-правового регулиро-
вания информации, что в том числе связывается с 
её возможным влиянием на социально-экономи-
ческие и политические процессы, сопряженные с 
созданием угроз безопасности, требующих преж-
девременной и продуктивной проработки системы 
правового регулирования. 

Очевидным является то, что за последние 
годы в Российской Федерации вопросы правового 
регулирования информации прорабатывались на 
значительном уровне – определялось место, 
роль, состояние и характер действия механизмов, 
постулировались принципы регулирования 
отдельных видов информации и т. д. Тем не менее, 
в эпоху подверженности страны внешним влия-
ниям и попыткам дестабилизации внутренней 

социально-экономической и политической ситуа-
ции, актуальным видится расширение возможно-
стей влияния государства на публично-правовое 
регулирование информации в условиях цифрови-
зации, что также связывается с необходимостью 
вносить изменения в действующую систему и 
устранять проблемы и противоречия, с которой 
она сталкивается под влиянием изменений внеш-
ней среды (с постепенным переходом к глобаль-
ной и отлаженной системе регулирования). Пер-
вичным шагом на пути к реализации обозначен-
ной задачи видится конкретизация и определение 
текущего состояния системы публично-правового 
регулирования информации в Российской Феде-
рации, объективным параметром который высту-
пают её особенности, фактически характеризую-
щие её состояние.

Цель исследования – определить особенно-
сти действующей системы публично-правового 
регулирования информации в условиях цифрови-
зации. 

Достижение поставленной цели исследова-
ния предполагает реализацию комплекса задач, а 
именно:

1) Формулирование понятия информации и 
актуализация принципов её публично-правового 
регулирования.

2) Конкретизация проблематики оценки и 
публично-правового регулирования информации.

3) Выявление и характеристика существую-
щих механизмов публично-правового регулирова-
ния информации и их особенностей.

Теоретической основой исследования 
послужили труды российских ученых, затрагиваю-
щие отдельные проблемы, противоречия или осо-
бенности, связанные с публично-правовым регу-
лированием информации; немаловажную роль в 
исследовании заняли нормативно-правовые акты 
(Федеральные законы), затрагивающие отдель-
ные вопросы регулирования информации и вво-
дящие нормы, согласно которым реализуются 
процессы её публично-правового регулирования. 
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В работе применяются общенаучные методы 
исследования, а также методы анализа научной 
литературы и нормативно-правовых актов по теме 
исследования, библиографического описания, 
теоретического моделирования.

Информация в отечественном публич-
но-правовом поле является объектом регулирова-
ния, под которым понимаются любые данные, 
сведения, сообщения, распространяющиеся вне 
зависимости от способов или форм их представ-
ления, что устанавливается в рамках Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации», и указывает на всеобъемлющий 
характер информации; особенно примечатель-
ным данное определение видится в контексте 
цифровых и информационных технологий, кото-
рые применяются для работы с информацией и 
позволяют реализовывать процедуры, начиная от 
её поиска и заканчивая самостоятельным распро-
странением. В рамках все того же федерального 
закона четко устанавливается принадлежность 
информации – её обладателем является создав-
шее или имеющее на нее право (по установлен-
ным договорам) лицо, причем таким лицом могут 
выступать различные субъекты информации. Учи-
тывая все обозначенное, обширность категории 
информации и её принадлежности к различным 
субъектам, встает вопрос о формировании еди-
ной системы публично-правового регулирования 
информации.

Перед тем, как рассмотреть действующую 
систему и механизмы публично-правового регули-
рования информации в России, важно выделить 
систему принципов регулирования отношений, 
связанных с ней, которые сводятся в сложив-
шейся законодательной системе к свободе, огра-
ничении только под действием федерального 
законодательства, открытости, равенства, безо-
пасности, достоверности, и согласия частных 
субъектов. Подобные принципы, как верно заме-
чает В.В. Долинская, обеспечивают реализацию 
конституционных прав граждан и определяют раз-
витие информационного общества, в котором 
информация становится ресурсом и ценностью, 
обладает определенным положением в системе 
отношений; принадлежность информации, по 
мнению автора, является ключевым критерием, 
согласно которому может и должно осущест-
вляться её регулирование, наряду с видом инфор-
мации и её подверженности конкретным нормам 
федерального законодательства [1].

Так, в сложившейся национальной законо-
дательной системе сформировалось несколько 
фундаментальных конструктов, определяющих 
характер, проблематику и особенности публич-
но-правового регулирования информации в целом 
(рисунок 1):

Обращаясь к рис. 1, отметим, что в поле про-
блематики публично-правового регулирования 
информации наиболее существенной становится 
широта норм, согласно которым осуществляется 
её регулирование. Отечественная система ставит 
в качестве приоритета защиту права каждого 
гражданина на владение и доступ к информации, 
при одновременной защите персональных дан-
ных и стремлении обеспечить безопасность госу-
дарства, в том числе связанную с информацион-
ной безопасностью, ограничением оборота потен-
циально опасной, негативно влияющей на обще-
ство информации, обладающим деструктивным 
посылом и т. п. Учитывая расширение объемов 
генерируемой человечеством информации, воз-
никают вопросы установления её достоверности с 
последующим применением объективно необхо-
димых и результирующих механизмов управления 
ею. Так, важным моментом в поле публично-пра-
вового регулирования информации в России, по 
мнению О.В. Петровской, становится создание 
прозрачных и действенных способов обеспечения 
достоверности информации (в том числе опреде-
ления таковой) с последующим ограничением 
доступа к той информации, которая может счи-
таться недостоверной и деструктивной, несогла-
сованной с принципами и нормами обеспечения 
информационной безопасности страны [2]. 
Отдельного внимания заслуживают многие част-
ные направления публично-правового регулиро-
вания информации, начиная от регулирования 
СМИ [3] и заканчивая инсайдерской [4] или иной 
информацией, по видовым признакам и характе-
ристикам выступающей объектом регулирования 
конкретного федерального закона. В современ-
ной научной литературе на каждый из видов 
информации выделяются собственные особенно-
сти и специфика публично-правового регулирова-
ния, представляющая научно-практический инте-
рес, который очень часто формирует противоре-
чия, обусловленные широтой и сложностью зако-
нодательства о регулировании информации (что и 
является первой предпосылкой проблем фраг-
ментарности). Поэтому при рассмотрении пробле-
матики публично-правового регулирования 
информации в условиях цифровой трансформа-
ции важно сфокусироваться на той информации, 
которая главным образом является результатом 
цифровых трансформаций и выделяет её специ-
фичность.

Ярким примером специфической информа-
ции, возникающей под влиянием цифровых транс-
формаций и выступающей объектом публич-
но-правового регулирования являются большие 
данные; в работе А.Ю. Чурилова замечается, что 
технологии сбора и обработки больших данных 
очень сложны, что затрудняет их регулирование, 
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поскольку, фактически, под определение больших 
данных попадает любая информация, которая 
может иметь ценность для субъекта-потребителя 
такой информации (например бизнес, который 
собирает большие данные о собственных опера-
циях и операциях клиентов для улучшения услуг; 
государственные органы, формирующие реестры 
больших структурированных данных и т. д.), с 
которой осуществляются процедуры сбора, хра-
нения, а иногда и передачи (в том числе продажи 
или свободного распространения), и которая под-
дается не только общим принципам обработки 
персональной информации, поскольку может 
содержать в себе информацию, относящуюся к 
другим сферам или составляющим публично-пра-
вового регулирования [5]. Подобное является про-
белом в поле публично-правового регулирования 
информации в условиях цифровизации; в целом 
таких пробелов существует достаточно много, что 
уточняется в работе К.И. Творун, по мнению кото-
рой интегральным встает вопрос о распростране-
нии информации, поскольку без её распростране-
ния практически все механизмы теряют свою 
актуальность. Автором поднимается важная про-
блема реализации права на забвение, примени-

тельно к цифровым технологиям и информацион-
ным системам хранения и передачи информации, 
в рамках которого создаются предпосылки и воз-
можности для удаления из сети Интернет инфор-
мации, не соответствующей действующим прин-
ципам, правилам, нормам распространения и 
регулирования или приоритетам национальной 
информационной безопасности. Однако, как 
верно замечает автор, очевидной является прак-
тически полная невозможность удалить информа-
цию из сети Интернет или полностью сократить 
доступ к ней, ввиду её постоянного копирования и 
повторного распространения по другим источни-
кам, обхода средств отказа в доступе и т. п. [6]. В 
противовес позиции К.И. Творун можно привести 
тезисы работы К.В. Ломаченко, определяющей и 
конкретизирующей системные инструменты 
управления распространением информации в 
сети Интернет, которые хотя и не могут в полной 
мере исключить доступ к ней, значительно сокра-
щают темпы и объемы распространения нега-
тивно влияющей или противоречащей безопасно-
сти информации (и позволяют работать с престу-
плениями или нарушениями, объектом которых 
является информация). Среди таких правовых 

Рисунок 1 – Действующие механизмы публично-правового регулирования информации в России, 
составлено автором.

Figure 1 – Current mechanisms of public-law regulation of information in Russia, compiled by the author 
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средств и инструментов автором выделяются как 
законодательство, так и созданные механизмы 
передачи сведений, проверки и блокировки (уда-
ления, ограничение доступа) информации в слу-
чае выявления нарушений, что входит в круг обя-
зательств уполномоченного на то органа, осу-
ществляющего управление единой информацион-
ной системой для блокирования ресурсов [7].

Учитывая широту применения и комплекс 
действующих механизмов публично-правового 
регулирования информации в России, важно кон-
кретизировать пути и способы их реализации в 
условиях цифровизации, для чего объектом ана-
лиза становится сама цифровая среда.

В цифровой среде, равно как и при «живом» 
взаимодействии людей, публично-правовое регу-
лирование информации осуществляется на базе 
ранее представленных на рисунке 1 механизмов, 
которые являются результатом действия законо-
дательных нормативных актов, устанавливающих 
первичный фундамент и элементы, принципы и 
правила действующей системы публично-право-
вого регулирования любой информации, будто 
цифровой или иной. Вместе с тем специфика 
цифровой информации (информации, представ-
ленной в оцифрованном виде), обусловленная 
скоростью её создания, распространения, огром-
ными массивами, специфичностью каналов рас-
пространения и т. п., определяет потребность в 
создании специальных механизмов публично-пра-
вового регулирования, выраженных в действии 
цифровых стратегий, законов, влияющих на циф-
ровое пространство, использования специализи-
рованных институциональных механизмов (созда-
ние государственных контролирующих органов, 
регуляторов, и т. п.), формирования единых техно-
логических процедур в области кибербезопасно-
сти, систем управления данными или их монито-
ринга, процедур идентификации, авторизации, 
независимого контроля, мониторинга и проведе-
ния проверки интернета и т. д. Кроме того, важным 
элементом публично-правового регулирования, 
пусть и выходящего за его рамки, но тесно связан-
ного с ним, является реализация механизмов 
образования, ориентированных на популяриза-
цию правовой информации и осведомление об 
ответственности за реализацию противоправных 
или противоречащих принципам безопасности 
России действий, связанных с информацией. Как 
итог, результатом действия всей системы меха-
низмов публично-правового регулирования 
информации в условиях цифровизации стано-
вится использование юридических мер, предусмо-
тренных законодательством и предполагающих 
несение ответственности за противоправные дея-
ния. Примечательной в заявленном контексте 
видится актуальная статистика о состоянии коли-

чества преступлений, связанных с цифровыми 
технологиями, т.е. фактором совершения кото-
рых, как правило, становится информация (рас-
пространение ложной информации, посягатель-
ства на конфиденциальную информацию, и т. д.). 
За последние годы число таких преступлений неу-
клонно растет, и в динамике 2023-2024 гг. рост 
составляет 23,5%; вместе с тем считаем такую 
статистику отчасти неоднозначной, поскольку 
объективное совершенствование механизмов 
публично-правового регулирования информации 
в условиях цифровизации определяет рост выяв-
ляемых, пресекаемых или совершаемых престу-
плений (из которых свыше 40%, согласно стати-
стике, раскрываются, т.е. устанавливается лицо, 
ответственное за преступление, к нему предъяв-
ляются обвинения или принимаются санкционные 
меры влияния).

Поэтому, учитывая все обозначенное, кон-
кретизируем особенности публично-правового 
регулирования информации в условиях цифрови-
зации в сложившейся отечественной законода-
тельной системе:

Во-первых, базовая роль и значение тради-
ционных принципов и механизмов публично-пра-
вового регулирования информации как таковой, 
которые предполагают её разделение по различ-
ным каналам коммуникации (которые фактически 
сводятся к субъектам, владеющим информацией 
и несущим ответственность за нее); предполагают 
применение единых способов регулирования, с 
направленностью на обеспечение безопасности 
государства, защиту прав и свобод граждан, орга-
низацию эффективной работы, с формированием 
предпосылок несения юридической ответственно-
сти за нарушение и/или отхождение от норм оте-
чественного законодательства, с превалирующей 
ролью федеральных законов в установлении 
ответственности и особенности регулирования 
информации в условиях цифровизации.

Во-вторых, формирование специфической 
инфраструктуры цифрового и правового харак-
тера, нацеленной на работу с информацией в 
цифровых каналах коммуникации, с реализацией 
стремлений обеспечить безопасность общества, 
реализовывать весь комплекс принципов регули-
рования обращения информации (и т. п.). В дан-
ную инфраструктуру включаются специальные 
регуляторные органы, операторы связи, дополни-
тельные механизмы защиты информации и т. д., 
реализация которых имеет четко регламентиро-
ванный, публичный и человеко-ориентированный 
характер (при балансировании между открыто-
стью и защитой таких алгоритмов и способов регу-
лирования). 

В-третьих, главенствующее значение госу-
дарства и реализации контрольно-надзорных 
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функций в работе с информацией (действует 
Федеральная служба Роскомнадзор), что осу-
ществляется в неразрывной связи с цифровой 
инфраструктурой и единой информационной 
системой, требует проведения процедур иденти-
фикации и предполагает строгое регулирование 
информации в сети Интернет (что актуализиру-
ется отдельными положениями о сохранении 
суверенитета в интернете и создании механизмов 
борьбы с преступностью).

Исходя из данных особенностей, очевидной 
является фрагментарность действующего россий-
ского законодательства в области публично-пра-
вового регулирования информации в условиях 
цифровизации, что в целом также актуализиру-
ется в современной научной литературе и требует 
перехода к более продуктивным интегральным 
формам управления информацией в цифровом 
пространстве, проработка которых является дол-
госрочной перспективой и представляет практиче-
ский интерес при проведении дальнейших иссле-
дований. Кроме того, сегодня все большую роль в 
контексте обозначенного начинают приобретать 
инструменты осведомления граждан, которые 
являются не менее приоритетным и значимым 
инструментом публично-правового регулирования 
информации в условиях цифровизации, обеспе-
чивающим популяризацию и прозрачность дей-
ствующих механизмов регулирования.

Таким образом, проведенное исследование 
позволило актуализировать научно-методологи-
ческие основы и теоретические предпосылки 
публично-правового регулирования информации 
в условиях цифровизации и сформулировать 
фундаментальные характеризующие действую-
щую систему особенности, проблемы и противо-
речия, намечающие вектор и перспективы даль-
нейших исследований и актуализирующие необ-
ходимость совершенствования практик и меха-
низмов публично-правового регулирования 
информации в сети Интернет. Сложившаяся 
система сохраняет динамичный и изменчивый 
характер; вместе с тем, несмотря на некоторые 
противоречия, сводящие к фрагментарности и 
сложности, вызванные многоуровневостью, 
система демонстрирует общую эффективность и 
способность решать текущие задачи в управле-
нии информационной безопасностью. 
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Аннотация. В научной статье осуществлен анализ этических принципов в публичном 
праве с учетом формирующегося цифрового и информационного пространства. Также в 
работе рассмотрены проблемы, связанные с влиянием цифровой этики на формирование 
цифрового конституционализма и внедрение цифровых технологий при реализации прав и 
свобод человека. В рамках исследования проведен анализ цифровых этических принципов, 
раскрывается их содержание, в том числе с позиции обеспечения реализации прав человека. 
В основу исследования положена российская и зарубежная практика, труды ученых. В ходе 
исследования ставятся проблемы содержания отдельных этических принципов. По резуль-
татам исследовательской работы сформулированы предложения и рекомендации, направ-
ленные на формирование этических принципов в целях обеспечения цифрового конститу-
ционализма, а также реализации цифровых прав человека и гражданина. 
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Реализация цифровых прав человека и 
гражданина, а также цифрового кон-
ституционализма невозможна без фор-

мулирования, закрепления и обеспечения цифро-
вых этических принципов. Цифровизация обще-
ственных отношений возлагает на публичное 
право необходимую и сложную миссию, связан-
ную с выработкой норм права, включающих эти-
ческие требования. В науке и практике начинают 

формироваться такие принципы, закрепленные, 
например, в Национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта и Конвенции Совета 
Европы по искусственному интеллекту. 

Первым и самым важным принципом явля-
ется ориентация на человека. Соблазн ускорения, 
сокращения и автоматизации процессов принятия 
решений может привести к отказу от учета интере-
сов человека и его участия в ряде процессов, где 
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участие человека продолжает быть необходимым. 
Технологии могут влиять на благосостояние чело-
века путем дискриминации людей в связи с пред-
рассудками, которые содержат большие данные. 
Такие предрассудки могут зависеть от пола, воз-
раста, семейного положения и иных категорий.

При этом человек должен быть включен во 
все этапы разработки, апробации, внедрения и 
функционирования искусственного интеллекта. В 
этой связи получает развитие концепция human in 
the loop (HITL), в рамках которой люди вовлека-
ются в обучение, тестирование и применение 
алгоритмов искусственного интеллекта. Задача 
концепции объединить сильные стороны людей и 
машин для достижения лучших результатов. При 
этом человек осуществляет проверку и контроль 
технологий, такое участие и пристальное внима-
ние обосновано в сферах, в которых принятые 
решения имеют значительные последствия, 
например, в здравоохранении, правосудии, безо-
пасности и финансах. При этом сами машины не 
должны выносить моральных суждений в отноше-
нии конкретных обстоятельств [4].

Технологи зачастую разрабатываются без 
публичного участия, а сбор мнений заинтересо-
ванных сторон, включение специалистов по этике 
в команду разработчиков и разрешение этических 
противоречий создают дополнительную работу и 
финансовые затраты. Однако немаловажным 
является привлечение экспертов в области искус-
ственного интеллекта (далее – ИИ), ученых и про-
фильных юристов. Разработчикам необходимо 
стремиться к высоким стандартам, в том числе 
этическим, и научному подходу в работе. При этом 
сами этические требования следует разрабаты-
вать совместно с исследователями, представите-
лями бизнеса и промышленности. Такой подход 
позволит избежать ситуаций, когда закон или 
нормы разрабатываются в отрыве от технологиче-
ской реальности, при разработке ИИ подход будет 
содействовать практической реализации право-
вых и этических принципов. 

При этом все решения, принятые ИИ, могут 
подлежать апелляции человеку вне зависимости 
от основания обжалования. Отдельного внимания 
заслуживает обеспечение обоснованности и 
доступности для проверки судебных решений, 
принятых с помощью ИИ [1]. В рамках этики техно-
логий правосудие предполагает справедливое 
распределение основных благ, возможностей, 
рисков и опасностей, недискриминацию и равное 
обращение. 

Субъект данных имеет право не подчиняться 
решению, которое основано только на автомати-
ческой обработке, в том числе профилировании, 
которое в отношении него создаёт правовые 
последствия, или которое подобным образом 

существенно воздействуют на него. Примерами 
этого являются автоматический отказ в онлайн-за-
явке на получение кредита и практика электрон-
ного рекрутинга без какого-либо вмешательства 
человека.

Вместе с этим системы ИИ должны быть 
согласованы с человеческими ценностями, в 
основе всего жизненного цикла системы искус-
ственного интеллекта, как отмечалось ранее, 
должны лежать уважение и соблюдение принципа 
господства права, права человека и демократиче-
ские ценности. К ним относятся свобода, достоин-
ство и автономия, неприкосновенность частной 
жизни и защита данных, недискриминация и 
равенство, многообразие, честность, социальная 
справедливость и общепризнанные трудовые 
права. 

Автономия человека может быть нарушена 
методами профилирования, основанными на 
больших данных, которые могут ограничивать 
свободу воли и свободный выбор. Также техноло-
гии могут быть манипулятивными в повышении 
осведомленности, например, о новостях, поли-
тике и культуре.

Существует несколько способов «захва-
тить» свободу человека. В одних случаях, человек 
самостоятельно обращается к технологиям (огра-
ничивает свободу путем выбора доверенного 
лица), ставит перед ними определенную задачу и 
просит систему принять решение непосред-
ственно от имени человека. В других случаях, 
просит автоматизированный механизм предоста-
вить информацию, на основании которой человек 
принимает решение. В данном случае человек 
ограничивает свою свободу ограниченной инфор-
мацией, предложенной ему технологией, это свя-
зано с тем, что знания формируют свободу. Напри-
мер, информация о биографии политика и его 
публичные заявления формируют представление 
о данном человеке, а в итоге определяют реше-
ние в рамках голосования на выборах. 

Параллельно необходимо прорабатывать 
меры по сокращению последствий внедрения ИИ, 
необходимо обучить людей способам эффектив-
ного использования систем ИИ и предоставить 
возможность взаимодействия с ИИ, в том числе в 
целях решения бытовых и профессиональных 
задач. В настоящее время распространена прак-
тика запрета использования ИИ в трудовой и слу-
жебной деятельности, такие неофициальные 
запреты особенно характерны для органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления. 
Отрицание наличия технологий может принести 
вред эффективности сотрудников в цифровой 
реальности, а также значительно ослабить их кон-
курентноспособность на рынке труда. 

Технологии должны обладать целевым 
использованием, а также быть направлены на 
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развитие и улучшение жизни общества, «слу-
жить» человечеству и в целом обществу. С целью 
извлечения пользы для человечества экономиче-
ские блага, созданные при помощи ИИ, должны 
получить широкое распространение.

В цифровом мире основным источником 
дохода от бесплатных цифровых услуг часто 
является накопление, использование и анализ 
пользовательских данных, во многих случаях пер-
сональных [3]. Множество корреляций между лич-
ными данными в схемах больших данных обеспе-
чивает легкую идентификацию лиц, что может 
повлечь вторжение в частную жизнь конкретных 
людей. В этой связи необходимым условием вне-
дрения технологий является обеспечение конфи-
денциальности [2]. При этом технология должна 
быть безопасной [1], тестироваться до и после 
внедрения, исключая риск причинения вреда 
человеку и окружающей среде. В необходимых 
случаях текущая работа ИИ должна быть верифи-
цируема, позволять выявлять причину причине-
ния вреда ИИ.

Растущее социальное неравенство усилива-
ется интеллектуальным анализом данных, повсе-
местным цифровым наблюдением, алгоритмиче-
ским профилированием, робототехникой, дро-
нами. Зачастую применение технологий искус-
ственного интеллекта сопряжено с неспра- 
ведливым воздействием на людей. Искусствен-
ный интеллект может осуществлять дискримина-
цию по признакам этнической принадлежности, 
национальности, пола, политических или религи-
озных убеждений, дохода, сексуальной ориента-
ции, интеллектуального развития. Как следствие 

необходимо обеспечить отсутствие предвзятости, 
включая ранее существовавшую социальную 
предвзятость, техническую предвзятость и возни-
кающую социальную предвзятость. Стоит отме-
тить, что для восстановления или исправления 
неравенства в цифровом мире необходима техно-
моральная справедливость. 
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В современных условиях актуализации 
вопросов развития и повышения 
эффективности использования науч-

но-технического потенциала, упрочнения связей 
между наукой и образованием в уголовно-испол-

нительной системе Российской Федерации (УИС) 
возрастает потребность в реализации мероприя-
тий по развитию научной деятельности, а также 
совершенствованию процессов научного обеспе-
чения ведомства, в том числе, за счет цифровиза-
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ции рабочих процессов [1, С. 385]. Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы на 
период до 2030 года предусматривает развитие 
научного потенциала, создание методологической 
и технологической основы для развития компе-
тенций сотрудников и использование новых тех-
нологий для получения научных результатов 
высокого качества [2, С. 459]. 

В настоящее время накоплен положитель-
ный опыт внедрения инновационных технологий, 
включая искусственный интеллект и машинное 
обучение, в служебную деятельность сотрудников 
пенитенциарного ведомства [3, С. 170; 4, С. 151]. 
Указанные технологии имеют широкие перспек-
тивы применения и в организации процессов 
учета научных результатов, а повышение их 
доступности для использования сотрудниками 
становится важным направлением совершенство-
вания научной деятельности в УИС. Эти шаги спо-
собствуют повышению эффективности служебной 
деятельности и внедрению инноваций в ведом-
ственное профессиональное образование [5, С. 
35].

Создание и ввод в эксплуатацию информа-
ционной системы «Наука УИС» (ИС «Наука УИС»), 
служащей автоматизации процессов учета резуль-
татов научной деятельности организаций ФСИН 
России, стало важным шагом в обеспечении воз-
можности наиболее эффективного управления и 

принятия управленческих решений в сфере науки, 
в том числе, за счет предоставления широкому 
кругу сотрудников онлайн-доступа к информации 
о научных исследованиях, выполняемых в УИС, а 
также организации удобных механизмов для опе-
ративного извлечения сведений о полученных 
научных результатах и улучшения научного взаи-
модействия между ведомственными организаци-
ями.

Информационная система «Наука УИС», 
доступная через веб-приложение и совместимая 
с различными платформами и браузерами, обе-
спечивает удобный доступ к данным о научной 
деятельности ведомства, включая сведения о 
подготовленных на базе организаций УИС диссер-
тационных исследованиях, полученных результа-
тах интеллектуальной деятельности, имеющих 
правовую охрану в Российской Федерации, публи-
кациях, научно-представительских мероприятиях, 
материалах передового опыта и др. 

Данное платформенное решение соответ-
ствует нормативным требованиям законодатель-
ства РФ в сфере импортозамещения, что, в свою 
очередь, служит предпосылкой для его активного 
использования в деятельности УИС в долгосроч-
ной перспективе. Интерфейс системы и qr-код для 
ознакомления с функциональными возможно-
стями системы приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Интерфейс и qr-код для просмотра презентации о функциональных  
возможностях ИС «Наука УИС» 

ИС «Наука УИС» служит обеспечению 
эффективного учета и анализа данных, что спо-
собствует созданию инструментов мониторинга 
для получения наиболее полного и систематизи-

рованного представления о результатах научной 
деятельности организаций уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации.
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В системе предусмотрена возможность 
поиска информации по заданным параметрам. 
Так, например, доступно выполнение фильтрации 
зарегистрированных в системе объектов учета 
(для примера, НИОКР) по широкому спектру пара-

метров, например, по авторам, по ключевым сло-
вам, по основанию проведению НИОКР и др. 
Интерфейс выбора параметра фильтрации приве-
ден на рисунке 2.

Рисунок 2 – Выбор параметра фильтрации в ИС «Наука УИС» 

Например, указание в качестве значения 
для поиска наименования «технологии» дает воз-

можность получения НИОКР, в названии которых 
встречается слово «технологии» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Результат фильтрации
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Для дальнейшей работы с информацией, 
полученной в результате выполнения поискового 
запроса, предоставляется возможность экспорта 
информации из базы данных ИС «Наука УИС» в 
pdf-файл либо в файл электронных таблиц.

Вместе с тем, не всегда фильтрация с указа-
нием в запросе ключевых слов обеспечивает воз-
можность нахождения объектов учета по схожей 
тематике. Необходимость в обеспечении системы 
механизмами нечеткого поиска, фильтрации по 
наименованиям исследований, имеющих схожую 
тематику, а также объективная потребность в 
тематической классификации проведенных иссле-
дований актуализирует вопросы расширения 
поисковых механизмов в отчетной подсистеме ИС 
«Наука УИС». Поскольку изначально данная воз-

можность не предусмотрена в качестве функцио-
нальных требований к системе, целесообразно 
рассмотрение возможностей расширения функ-
ций поиска за счет внешних сервисов обработки. 
Учитывая особенность обработки текстовых дан-
ных, в рассматриваемом случае эффективно при-
менение искусственных нейронных сетей (ИНС) 
для обработки естественного языка. Целью дан-
ной работы является разработка методов класси-
фикации объектов учета подсистемы «НИОКР» в 
ИС «Наука УИС» с использованием ИНС прямого 
распространения.

Рассматривается задача классификации 
наименований НИОКР за выбранный период по 
заданным категориям-разделам (рисунок 4).

Рисунок 4 – Введенные категории НИР 

Перечень перечисленных на рисунок 4 кате-
горий выбран в целях демонстрации полученного 
решения и может быть расширен на произволь-
ное количество категорий. Массив анализируе-
мых данных (наименований НИОКР) выгружен из 
ИС «Наука УИС» и сохранен в удобном для ана-
лиза методами машинного обучения формате csv. 
В качестве обучающего набора данных (разме-
ченного датасета), дающего пример разбивки тем 
научных исследований по разделам, использо-
ваны подготавливаемые сотрудниками ФКУ НИИ 

ФСИН России материалы аннотированного 
информационного бюллетеня об основных резуль-
татах научной деятельности за предыдущие годы. 
В качестве технологической основы предобра-
ботки текстовых данных и обучения искусствен-
ной нейронной сети выбрано кроссплатформен-
ное программное обеспечение с открытым исход-
ным кодом [6, С. 38]. На рисунке 5 приведена 
схема обработки данных при решении рассматри-
ваемой задачи.
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Рисунок 5 – Схема процесса обучения искусственной нейронной сети для построения  
тематического классификатора НИОКР

В ходе работы метода загружен обучающий, 
размеченный по категориям набор данных, 
построено «облако слов» для выявления наибо-
лее часто встречающихся в датасете слов и 
отсева слов, не влияющих на результат классифи-
кации (например, предлогов, союзов, часто упо-

требляемых терминов). В результате сформиро-
ван список стоп-слов, используемый в процессе 
предобработки данных для отсеивания малозна-
чимых сущностей. На рисунке 6 приведены облака 
слов без предобработки и после предобработки 
данных.

Рисунок 6 – «Облака слов» до предобработки (А) и после предобработки (Б) 

Качество предобработки данных оказывает 
ключевое влияние на точность классификации. В 
ходе обучения нейронной сети получена и сохра-
нена нейросетевая модель, обеспечивающая точ-
ность классификации, равную 76%, после чего 
осуществлена проверка модели на исходном 

датасете (шаг «Предсказание категории по наиме-
нованию»).

На рисунке 7 приведена схема применения 
сохраненной модели на новом наборе неразме-
ченных данных, не участвовавших в обучении.
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Рисунок 7 – Схема процесса применения модели

В результате сформирован набор данных с 
разбивкой наименований тематик исследований 
по категориям. Предложенный метод является 
эффективным средством расширения отчетных 
механизмов ИС «Наука УИС» и служит снижению 
нагрузки на сотрудников при подготовке сводных 
данных о результатах научной деятельности в 
УИС. 
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В связи с определением Президентом 
РФ 7 мая 2024 г. новых стратегических 
приоритетов национального развития 

до 2030 года и перспектив до 2036 г., задач укре-
пления цифрового суверенитета в российском 
информационном пространстве, возрастает акту-
альность правовых научных исследований в обла-
сти информационной безопасности, включая пра-
вовые проблемы обеспечения цифрового оборота 
персональных данных. Система транспортной 
безопасности РФ сегодня связана со всеми сфе-
рами и отраслями нашей жизни, на основе реше-
ния задач, направленных на достижение «цифро-
вой зрелости» экономики государства в условиях 
активизации цифровизации, санкционной агрес-
сии и политики формирования многополярного 
мира.

Наступление эпохи цифровых трансформа-
ций сегодня определяется ростом развития 
информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ), которые не просто широко приме-
няются в той или иной степени практически во 
всех сферах жизни общества и государства, но в 
определенных областях уже начинают доминиро-
вать в современных информационно-технологи-
ческих системах обработки информации (Боль-
ших данных). Эти процессы связывают с разноо-
бразными цифровыми инновациями в информа-
ционной сфере, что способствует значительному 
росту объема цифровых данных, которые собира-
ются, используются, обрабатываются, хранятся, 
циркулируют в информационных и телекоммуни-
кационных системах. Колоссально возрастает 
цифровой оборот персональных данных, что тре-
бует не только повышенного внимания, но и фор-
мирования государственной политики, в которой 
эти тенденции должны, на наш взгляд, найти 
более детальное и многоаспектное отражение [1].

При этом закрепленные поправками 2020 г. 
конституционные положения об отнесении в соот-
ветствии со ст.71 Конституции РФ к федеральным 
полномочиям вопросов информационной безо-
пасности граждан стоят в одном ряду с обороной 
и безопасностью, а также впервые включен обо-
рот цифровых данных. Полагаем, что особенно в 
условиях всеобщей цифровизации сегодня необ-
ходимы новые системные научно обоснованные 
подходы к обеспечению информационной безо-
пасности правовыми средствами, противодей-
ствию новым рискам, вызовам и угрозам, (учиты-
вая динамику их роста в информационном и 
кибер- пространстве). Это позволяет говорить и о 
возрастающей роли информационно-правовой 
политики государства на основе научно-техноло-
гических подходов, адаптированных к информа-
ционной сфере, развитии правовых механизмов и 
средств, не в полной мере адаптированных к 

информационному пространству. Необходимы 
эффективные правовые механизмы обеспечения 
защищенности субъектов в информационной 
среде, включая идентификацию субъектов, что 
особенно важно в условиях необходимости проти-
водействия агрессивным цивилизационным вызо-
вом человечеству. 

В рамках настоящей статьи внимание автора 
направлено на исследование правовых проблем 
цифрового оборота персональных данных в 
транспортной сфере, на которую процессы циф-
ровой трансформации, учитывая ее масштабы, 
несомненно, оказывают значительное влияние. В 
транспортном комплексе широко применяются 
ИКТ, создаются и функционируют информацион-
ные системы (цифровые платформы), которые в 
значительной степени определяют сегодня его 
современный облик. Применяемые цифровые 
сервисы и массивы информации, которые уже 
внедрены и используются в сфере транспорта, 
показывают необходимость их взаимодействия с 
другими системами национального развития эко-
номики данных при цифровой трансформации. 
Сегодня в транспортном комплексе несмотря на 
санкционную, недружественную политику целого 
ряда государств, широко применяются технологии 
искусственного интеллекта (далее–ИИ), беспи-
лотный транспорт, эксперименты, связанные с 
применением квантовых технологий [2], а также 
иные самые современные инновационные, циф-
ровые решения. В последней редакции нацио-
нальной Транспортной стратегии1 определены 
задачи по внедрению и использованию техноло-
гий ИИ, робототехники и сенсорики, беспроводной 
связи, больших данных, распределенного рее-
стра, виртуальной и дополненной реальности, 
интернета вещей, а также биометрических техно-
логий, необходимые в транспортной сфере 2.

На динамику цифровой трансформации ока-
зывает влияние активизация процессов использо-
вания цифровых данных в транспортной сфере, 
включая цифровой оборот информации персо-
нального характера (персональных данных), кото-
рый является одним из приоритетных векторов. В 
связи с этим публично-правовые исследования в 
области правового регулирования цифрового обо-
рота персональных данных, их места в нацио-
нальной системе обеспечения транспортной безо-
пасности имеют важное значение не только для 
реализации прав и свобод граждан как составля-
ющей достижения национальной безопасности, 
но и развития теоретико-методологических право-

1 О Транспортной стратегии Российской Федера-
ции до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года: 
распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 № 
3363-р // Собрание законодательства РФ. – 2021. № 50 
(часть IV). – Ст. 8613. 

2  Там же.
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вых вопросов [3]. Обеспечение информационной 
безопасности определено как один из ключевых 
приоритетов национальной безопасности1, и 
выработка правовых, организационных, а также 
технических решений в системе обеспечения 
транспортной безопасности, включая защиту 
огромных массивов данных как сотрудников, так и 
многочисленных пассажиров, (чувствительную 
информацию, к которой относятся персональные 
данные), циркулирующих в транспортной системе. 
Это определяется и тем, что она является, крити-
ческой информационной инфраструктурой, требу-
ющей повышенного внимания.

В соответствии с майскими актами стратеги-
ческого планирования к национальным целям 
России до 2030 года с прогнозом на период до 
2035 года отнесены формирование и развитие 
комфортной и безопасной среды, сбережение 
населения и цифровая трансформация2. Пола-
гаем, что для достижения «цифровой зрелости» 
национального транспортного комплекса требу-
ется формирование цифровой среды на основе 
безопасной обработки персональных данных 
граждан в системе транспортной безопасности, 
которая необходима для обеспечения прав и сво-
бод граждан, эффективного экономического роста 
и решения новых стратегических задач, направ-
ленных на укрепление национального суверени-
тета [2]. Однако нельзя недооценивать социаль-
ную значимость информационного обеспечения 
транспортной безопасности, необходимости 
выработки системных научно обоснованных 
межотраслевых подходов к этому, учитывая раз-
меры территории Российской Федерации, непо-
средственно, связанные с этим новые задачи и 
поручения о разработке и утверждении целого 
блока новых национальных проектов, определен-
ных в Указе Президента РФ после вступления в 
должность 7 мая 2024 г. № 309 3. Следует отме-
тить, что, среди новых задач в фокусе внимания 
разработка новой Стратегии ее пространствен-
ного развития до 2030 г., единой цифровой карто-
графической основы РФ, а также утверждение 
комплексного плана развития, и наряду с энерге-
тической, телекоммуникационной, социальной 

1  Указ Президента РФ от 2 июля 2021г. №400 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2021. 
№ 27                  (часть II). – Ст. 5351.

2  О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 
2036 года: указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 // 
Собрание законодательства РФ. – 2024. – № 20. – Ст. 
2584.

3  Указ Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 «О 
национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» 
//Официальный интернет-портал правовой информа-
ции www. http://pravo.gov.ru, 07.05.2024.

инфраструктурой на первом месте указана транс-
портная инфраструктура. Кроме того, практически 
во всех действующих документах стратегического 
планирования, касающихся обеспечения безопас-
ности, начиная с такого базового, как Стратегия 
национальной безопасности РФ(2021г.)4, Страте-
гии научно-технологического развития РФ(2024г.)5, 
Доктрины информационной безопасности 
РФ(2016г.)6, Морской доктрины РФ(2022 г.)7 и 
целого ряда других, содержатся определенные 
задачи обеспечения транспортной безопасности, 
а также технологического развития отраслей эко-
номики и цифровизации. 

Так, в национальной Стратегии научно-тех-
нологического развития определены задачи обе-
спечения технологического суверенитета в транс-
портной сфере8. Однако Федеральный закон от 9 
февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»9 принят уже более 17 лет и для выпол-
нения новых задач очевидно нуждается в коррек-
тировке, в целях обеспечения безопасности на 
всех видах транспорта, в том числе универсаль-
ных подходов к защищенности транспортной 
инфраструктуры, биометрической идентифика-
ции пассажиров и персонала от актов незаконного 
вмешательства во исполнение Комплексной про-
граммы обеспечения безопасности населения на 
транспорте (тоже утв. Правительством РФ более 
14 лет прошло с момента их утверждения до изда-
ния базовых стратегических актов). Это позволяет 
сделать вывод о необходимости разработки 
нового проекта стратегии обеспечения информа-
ционной безопасности в транспортном комплексе 
страны. Между тем, следует отметить, что в 2023 
г. обновлено положение о созданной и принятой в 
эксплуатацию Минтрансом России (в соответ-
ствии с указанной Комплексной программой) Еди-

4  Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об 
утверждении Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. – 2016. – № 50. – Ст. 7074.

5  Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145 «О 
Стратегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 
2024. – № 10. – Ст. 1373.

6  Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об 
утверждении Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации: // Собрание законодательства 
РФ. – 2016. – № 50. – Ст. 7074.

7  Указ Президента РФ от 31.07.2022 № 512 «Об 
утверждении Морской доктрины Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. – 2022. – № 31. 
– Ст. 5699.

8  Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145 «О 
Стратегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 
2024. – № 10. Ст. 1373.

9  Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2007. – № 7. – Ст. 837.



451

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

 ЦИФРОВОЕ  ПРАВО

ной государственной информационной системе 
обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС 
ОТБ) 1, вступившее в силу 1 сентября 2023 г. 2 . В 
нем указано, что совокупность цифровых данных 
– это государственный информационный ресурс, 
а данная система обеспечивает информационную 
поддержку и взаимодействие деятельности в 
области транспортной безопасности Минтранса 
России с его службами и агентствами (Росавиа-
цией, Росжелдором, Росморречфлотом, Росавто-
дором, Ространснадзором) и другими уполномо-
ченными организациями и предприятиямий. В 
данной системе осуществляется автоматизиро-
ванный сбор и обработка персональных данных 
[7]о пассажирах и персонале транспортных 
средств, используемых при решении государ-
ством задач обеспечения транспортной безопас-
ности3.

В рамках межведомственного взаимодей-
ствия уполномоченные подразделения транспорт-
ной безопасности Минтранса России, Ространс-
надзора, Росавиации, Роавтодора, Росжелдора, 
Росморречфлота осуществляют информацион-
но-правовое обеспечение деятельности ФСБ Рос-
сии, МВД России в сфере обеспечения транспорт-
ной безопасности, что важно для повышения 
антитеррористической защищенности и противо-
действия вызовам и угрозам в информационной 
сфере [4; 5].

Кроме того, посредством инфраструктуры 
ЕГИС ОТБ уполномоченные органы оказывают 
государственные услуги и функции в области 
транспортной безопасности в цифровом формате. 
Порядок создания, ведения и доступа заинтересо-
ванных лиц к ЕГИС ОТБ регламентируется рядом 
нормативных правовых и иных актов, как уже 
отмечалось Федеральным законом «О транспорт-
ной безопасности», а также федеральными зако-
нами «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»4, «О персональ-
ных данных»5.

1  Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 
№ 1285-р (ред. от 04.07.2019)                                   «Об 
утверждении Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте» // Собрание 
законодательства РФ. – 2010. – № 32. – Ст. 4359.

2  Постановление Правительства РФ от 
01.08.2023 № 1251 «Об утверждении Положения о еди-
ной государственной информационной системе обеспе-
чения транспортной безопасности» // Собрание законо-
дательства РФ. – 2023. – № 32 (Часть II). – Ст. 6372.

3  Там же.
4  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

(ред. от 12.12.2023) «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» // Собрание 
законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.

5  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
(ред. от 06.02.2023) «О персональных данных» // Собра-

В рамках настоящей статьи полагаем целе-
сообразным заострить отдельное внимание на 
вопросе об обороте цифровых данных о гражда-
нах и его правовом обеспечении в целях защи-
щенности в условиях цифровизации и цифрового 
оборота персональных данных граждан в системе 
транспортной безопасности [6]. Ожидается, что в 
ближайшие три года количество видов обрабаты-
ваемых данных в указанной системе, включаю-
щей в себя автоматизированные централизован-
ные базы персональных данных о пассажирах и 
персонале (экипаже) транспортных, увеличится с 
6 элементов до 22. При этом важно какие именно 
дополнительные сведения пассажиров будут 
передаваться в информсистему. Это закреплено в 
паспорте ведомственной программы цифровой 
трансформации на 2024 год и плановый период 
2025-2026 гг. Министерства транспорта. Данный 
документ размещен в Федеральной государствен-
ной информационной системе координации 
информатизации6. 

В Минтрансе России подготовлен проект 
приказа, предусматривающий новый порядок 
формирования автоматизированных баз персо-
нальных данных о пассажирах и экипаже (плани-
руется его вступление в силу 1 сентября 2024 
года). Этот проект касается передачи в единую 
базу информации указанной системы пассажиром 
при бронировании и покупке билета (дополни-
тельных цифровых данных, которые пассажир 
указывает при бронировании и покупке билета 
(Passenger Name Records, PNR) – специальный 
цифровой код, присутствующий на билете после 
бронирования и включающий: номер телефона, 
адрес электронной почты, сведения о билете). 
Так, при оплате банковской картой предусмотрено 
введение и передача перевозчиком четырех 
последних цифр карты (включая название банка, 
стоимость билета (класс обслуживания). Тогда как 
в соответствии с действующим порядком они 
должны вносить лишь паспортные данные, дату 
поездки и маршрут. При этом следует иметь в 
виду, что указанные данные планируется хранить 
семь лет. Авторы проекта полагают, что это позво-
лит проверить подлинность билета, развить сер-
висы регистрации и получения посадочного тало-
нов, а также возврата или их обмена, однако такие 
предложения о сборе дополнительных данных 
пока носят дискуссионный характер.

Кроме того, предлагается осуществлять 
сбор данных учетной записи (логина и пароля) на 

ние законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 
3451.

6  ФСБ и МВД узнают о пассажирах всё // Парла-
ментская газета. URL: https://www.pnp.ru/social/fsb-i-
mvd-uznayut-o-passazhirakh-vsyo.html (дата обращения: 
12.05.2024).
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сайте или в приложении перевозчика, а также 
IP-адрес и номер порта, с которого передавалась 
информация. При этом уточняется, что указанные 
данные должны передавать перевозчики на воз-
душном, водном и железнодорожном транспорте, 
а также автотранспорте при междугородном и 
международном сообщении за некоторыми исклю-
чениями. Перечисленные данные в соответствии 
с проектом должны поступать в Единую государ-
ственную информационную систему обеспечения 
транспортной безопасности.

Вместе с тем такие новеллы позволят заин-
тересованным органам получать уведомления о 
паспорте обеспечения транспортной безопасно-
сти транспортного средства в электронном виде. 
Это коснется и сведений о категорированных объ-
ектах транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств, равно как и записей о пассажирских 
перевозках по всем видам транспорта в ЕГИС 
ОТ1.

Таким образом, исследование показывает, 
что вопросам обеспечения информационной без-
опасности при цифровом обороте персональных 
данных уделяется повышенное внимание и в 
целях обеспечения транспортной безопасности, 
формируется тенденция сбора и обработки все 
увеличивающегося массива данных. Цель таких 
нововведений также выявление пассажиров, 
представляющих опасность, противодействие 
терроризму, обеспечение антитеррористической 
защищенности, в том числе для выявления потен-
циального преступника по забронированному 
билету. По мнению специалистов, это не причинит 
неудобств обычным гражданам, так как дополни-
тельную информацию специально запрашивать 
не будут, а эти данные будут храниться в хорошо 
защищенной системе - ЕГИС ОТБ (ее технологи-
ческие решения планируется значительно усовер-
шенствовать, включая использование технологий 
ИИ). При этом несомненно важно обеспечить 
дополнительную защищенность социально значи-
мой информации и не допустить утечки персо-
нальных данных.

Исследование позволило обосновать также 
вывод о необходимости развития понятийного 
аппарата в цифровой сфере, что важно для раз-
работки и формирования информационно-право-
вых универсальных дефиниций, использования 
его в нормотворческой деятельности и правопри-
менительной практике. Под цифровым оборотом 
персональных данных в системе транспортной 
безопасности полагаем целесообразным пони-
мать осуществление субъектами правоотношений 
транспортного комплекса информационных про-
цессов сбора, обработки, хранения, распростра-

1 https://www.pnp.ru/social/fsb-i-mvd-uznayut-o-
passazhirakh-vsyo.html (дата обращения: 5.05.2024)

нения и использования персональных данных в 
цифровой форме в целях достижения транспорт-
ной безопасности как приоритетной составной 
части обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. Учитывая, что понятие 
«цифровые данные» также законодательно не 
закреплено, предлагается понимать информа-
цию, которая представлена в формализованном 
виде, пригодном для обработки цифровыми 
устройствами с применением цифровой коди-
ровки и электронных сигналов различной физиче-
ской природы.
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В связи с цифровой революцией законо-
датель совершенствует нормативную 
правовую базу. Вместе с этим необхо-

димым условием правового регулирования в циф-
ровой среде является учет этических требований, 
конституционной идентичности, состояния обще-
ства и происходящих в нем ценностных конфлик-
тов. IT-революция возлагает на публичное право 
сложную, но необходимую миссию, связанную с 
выработкой норм права, включающих этические 
требования. 

Все чаще люди делегируют полномочия по 
принятию решений или выражению оценок от сво-
его имени автоматизированным системам (систе-
мам врачебной или судебной поддержки, алгорит-
мическому управлению, эмоциональному искус-
ственному интеллекту и др.).

Стоит отметить, что последствия новых тех-
нологий становятся все более масштабными и 
непредсказуемыми по глубине, а социально-тех-
нический выбор сопровождается все более слож-
ными ценностными расстановками приоритетов. 
Проектировщики должны учитывать моральные 
ценности уже в процессе проектирования техно-
логий [1].

К выявленным в литературе этическим цен-
ностям относятся: благосостояние человека, авто-
номия, отсутствие вредоносного воздействия, 
правосудие (включая равенство, недискримина-
цию, цифровую интеграцию), подотчетность 
(включая прозрачность), надежность (включая 
честность и обеспечение безопасности), непри-
косновенность частной жизни и конфиденциаль-
ность, достоинство, солидарность и благополучие 
окружающей среды [2]. 

Отдельное внимание с точки зрения этики 
заслуживают технологии искусственного интел-
лекта (далее – ИИ). Крупные корпорации, такие 
как Google [3], вырабатывают принципы работы с 
ИИ. В частности, отказ от технологий, которые 
причиняют или могут причинить вред, собирают и 
используют информацию для слежки, нарушают 
права человека и общепризнанные принципы 
международного права, также корпорации отказы-
ваются от разработки и использования оружия. 

Советом Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) в 2019 
году была принята рекомендация по искусствен-
ному интеллекту. С 2020 года осуществляет дея-
тельность Глобальное партнерство в области 
искусственного интеллекта (GPAI), деятельность 
которого направлена на разработку и использова-
ние искусственного интеллекта на основе прав 
человека, инклюзивности, инноваций и экономи-
ческого роста. Указанная выше рекомендация 
определяет принципы ответственного управления 
заслуживающим доверия ИИ. При этом Россия и 

Китай не включены в данную деятельность. Также 
в 2019 году были представлены рекомендации по 
этике, в которых определены составляющие 
«надежного ИИ»: такой ИИ является законным, 
этичным и надежным. 

В Канаде принята директива по автоматизи-
рованному принятию решений, которая опреде-
ляет уровни оценки воздействия технологий на 
права человека, на равенство, достоинство, 
неприкосновенность частной жизни и автономию, 
здоровье или благополучие отдельных лиц или 
сообществ, экономические интересы отдельных 
лиц, организаций или сообществ, постоянную 
устойчивость экосистемы, а также требования к 
таким уровням воздействия. Например, требова-
ния по экспертной оценке, гендерному анализу и 
уровню разрешения на эксплуатацию системы.

Российская Федерация учитывает этические 
проблемы при внедрении ИИ. Национальная стра-
тегия развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года содержит положения о под-
держке формирования единой с иностранными 
государствами системы этических подходов в 
области ИИ, при этом предусмотрены мероприя-
тия в сфере этики использования ИИ. Также в 
2021 году был принят рекомендательный кодекс 
этики в сфере искусственного интеллекта, органи-
зации могут присоединиться к кодексу на добро-
вольной основе. Кодекс подготовлен при под-
держке Правительства РФ и распространяется на 
правоотношения, которые не урегулированы зако-
нодательством РФ и актами технического регули-
рования. 

Также отдельного внимания заслуживает 
принятие в мае 2024 года Конвенции Совета 
Европы по искусственному интеллекту. Разра-
ботку конвенции обеспечил Комитет по искус-
ственному интеллекту, включающих 57 госу-
дарств, также в подготовку текста были вовлечены 
эксперты и представители гражданского обще-
ства, научного сообщества и бизнеса. Конвенция 
распространяется на государства и частный сек-
тор, при этом не регулирует сферу национальной 
безопасности. 

Предлагаем определить этику добродетели 
в качестве основного подхода к освещению этиче-
ских проблем. Отказ от теорий утилитаризма и 
кантианства связан с тем, что утилитаризм отде-
ляет моральную ценность действий от моральных 
ценностей людей, иногда узаконивая благополу-
чие меньшинства, приносимое в жертву ради 
большего общего счастья, а в кантовском подходе 
рациональная последовательность ценится 
больше, чем заботливые человеческие отноше-
ния. В этике добродетели действие считается пра-
вильным с моральной точки зрения, в случае если 
его можно идентифицировать как действие, кото-
рое предпринял бы добродетельный человек. 
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Технология и добродетели создают практи-
ческую основу для достижения целей, вызванных 
повсеместным цифровым и технологическим про-
рывом, посредством целенаправленного культи-
вирования техноморальных добродетелей, под 
которыми понимаются особые навыки и сильные 
стороны характера, адаптированные к уникаль-
ным вызовам жизни XXI века, которые дают чело-
вечеству с появлением новых технологий наилуч-
шие возможности научиться жить хорошо и мудро. 
Техноморальные добродетели применяются к 
появляющимся технологиям, которые радикально 
меняют условия жизни человека. К таким техноло-
гиям относятся новые социальные сети, цифро-
вое наблюдение, робототехника и биомедицин-
ские инновации. Техноморальные добродетели в 
совокупности составляют техноморальную 
мудрость.

Шеннон Валлор в своих работах определяет 
список техноморальных добродетелей [4]: чест-
ность, которая заключается в уважении к правде; 
самоконтроль как способность человека согласо-
вывать свои желания с благом; смирение и при-
знание реальных пределов наших техносоциаль-
ных знаний и способностей; правосудие и отстаи-
вание правоты; мужество, заключающееся в спо-
собности разумно уравновешивать страхи с 
уверенностью и надеждой; гибкость и адаптация к 
изменениям; великодушие как моральное лидер-
ство и благородство духа. 

Также выделяет эмпатию, сострадательную 
заботу и любящее служение другим; вежливость 
как взаимоуважительное сотрудничество, искрен-
нее стремление людей жить хорошо в глобальном 
и сетевом информационном обществе, коллек-
тивно и мудро обсуждая вопросы местной, нацио-
нальной и глобальной политики, а также совместно 
работать над разработками и разделить резуль-
таты исследований. 

Список литературы:

[1] Batya F., Kahn P.H., Borning A. Value-sensi-
tive design in Information Systems in (Zhang N. P., 
Galletta D. eds.) Human-Computer Interaction in 
Management Information Systems: Foundations, M. 
E. Sharpe publishing, New York. 2006. pp. 17-18.

[2] Custers B.H.M., La Fors K., Jozwiak M., 
Keymolen E., Bachlechner D., Friedewald, M., Aguzzi 
S. Lists of ethical, legal, societal and economic issues 
of big data technologies. Report. Leiden: Leiden Uni-
versity. 2017. 

[3] Pichai S. AI at Google: Our Principles. 7 
June 2018. URL: www.blog.google/technology/ai/ai-
principles/.

[4] Vallor S. Technology and the Virtues: A Phil-
osophical Guide to a Future Worth Wanting. Oxford 
University Press. 2016. 

Spisok literatury:

[1] Batya F., Kahn P.H., Borning A. Value-sensi-
tive design in Information Systems in (Zhang N. P., 
Galletta D. eds.) Human-Computer Interaction in 
Management Information Systems: Foundations, M. 
E. Sharpe publishing, New York. 2006. pp. 17-18.

[2] Custers B.H.M., La Fors K., Jozwiak M., 
Keymolen E., Bachlechner D., Friedewald, M., Aguzzi 
S. Lists of ethical, legal, societal and economic issues 
of big data technologies. Report. Leiden: Leiden Uni-
versity. 2017. 

[3] Pichai S. AI at Google: Our Principles. 7 
June 2018. URL: www.blog.google/technology/ai/ai-
principles/.

[4] Vallor S. Technology and the Virtues: A Phil-
osophical Guide to a Future Worth Wanting. Oxford 
University Press. 2016. 



457

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

 ЦИФРОВОЕ  ПРАВО

КУЗНЕЦОВ Роман Александрович,
аспирант, 

Российская таможенная академия,
e-mail: Romank2004@inbox.ru

ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В настоящей научной работе автор кратко анализирует особенности 
обеспечения кибербезопасности в системе таможенных органов современной России. Для 
этого автор кратно исследует общую статистику совершения киберпреступлений в Рос-
сии сегодня, обращает внимание на регулярно растущие показатели статистических дан-
ных. Далее автор переходит непосредственно к предмету научного исследования, отмеча-
ет, что таможенные органы в контексте обеспечения собственной кибербезопасности в 
настоящее время выступают достаточно проблемными, и в обозримом будущем это не 
представляется возможным для совершенствования. В заключении статьи автор также 
выделяет наиболее перспективные направления для развития деятельности таможенных 
органов в части обеспечения собственной кибербезопасности как таковой. Объектом дан-
ного научного исследования являются особенности принятия стратегических и операци-
онных маркетинговых решений в современных условиях в России и за рубежом обеспечения 
кибербезопасности в системе таможенных органов современной России. Целью данного 
научного исследования является комплексный, последовательный анализ особенностей 
обеспечения кибербезопасности в системе таможенных органов современной России. Ме-
тоды данного научного исследования: формально-юридический, сравнительный анализ, ди-
алектический, статистический, математический, обобщение, конкретизация, система-
тизация, дедукция, иные методы теоретического и практического уровней научного по-
знания. Научная новизна данного научного исследования заключается в подготовке ком-
плексного исследования, формировании авторских выводов относительно особенностей 
обеспечения кибербезопасности в системе таможенных органов современной России. Дан-
ная научная статья будет полезна теоретикам, практикам, обучающимся и профессор-
ско-преподавательскому составу юридических и экономических направлений подготовки, а 
также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами обеспечения кибербезо-
пасности в системе таможенных органов современной России.
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is the peculiarities of making strategic and operational marketing decisions in modern conditions in 
Russia and abroad to ensure cybersecurity in the system of customs authorities of modern Russia. 
The purpose of this scientific research is a comprehensive, consistent analysis of the features of 
ensuring cybersecurity in the system of customs authorities of modern Russia. Methods of this sci-
entific research: formal legal, comparative analysis, dialectical, statistical, mathematical, generaliza-
tion, specification, systematization, deduction, other methods of theoretical and practical levels of 
scientific knowledge. The scientific novelty of this scientific research lies in the preparation of a 
comprehensive study, the formation of the author’s conclusions regarding the features of ensuring 
cybersecurity in the system of customs authorities of modern Russia. This scientific article will be 
useful to theorists, practitioners, students and teaching staff of legal and economic fields of study, as 
well as a wide range of readers interested in the problems of ensuring cybersecurity in the system of 
customs authorities of modern Russia.

Key words: cybersecurity, cybercrime, cybercrime, current problem, customs authorities, cri- 
minal liability.

Киберпреступность сегодня выступает 
одним из самых распространенных 
видов преступлений, что совершенно 

логично объясняется уже существующим высоким 
уровнем цифровизации всевозможных процессов, 
а также постоянно развивающимися информаци-
онными технологиями. Согласно статистике за 
2023 год, каждое четвертое преступление в рос-
сийской практике в той или иной степени совер-
шается с применением современных технологий. 
Это 26,5 %, т.е., порядка 500 тысяч, что выступает 
довольно высоким процентом. Причем из-за 
крайне широкой распространенности ИКТ в виде 
различных гаджетов, мобильных устройств, иных 
инструментов каждое третье преступление из 
этой статистики каким-либо образом связано с 
посягательством на персональные данные, све-
дения, информацию, коммерческую тайну и т.д., и 
это самая распространенная категория киберпре-
ступлений, что можно наблюдать на статистике, 
представленной на диаграмме 1 [8].

Актуальными выступает проблема соверше-
ния киберпреступлений и в сфере деятельности 
таможенных органов. Учитывая особую специ-
фику функционирования данных субъектов, тес-
ную связь с обеспечением национальной безопас-
ности государства, очевидно, что необходимость 
совершенствования деятельности правоохрани-
тельных органов в данном направлении имеет 
повышенную значимость. Эксперты подтвер-
ждают данный тезис: экосистема кибербезопасно-
сти – стратегически важный элемент для стабиль-
ного и устойчивого развития современных россий-
ских таможенных органов [3; 5].

Обратимся к сущности кибербезопасности в 
данной сфере. Представляется актуальным сле-
дующее ее понимание: это определенная сово-
купность, комплекс различных мер, инструментов, 
технологий, чья реализация направлена на 
защиту информационных ресурсов и систем от 
кибератак, несанкционированного доступа к 
ресурсам, разного рода утечек, а также других 

актуальных угроз информационной безопасности. 
Так, среди наиболее актуальных киберпреступле-
ний, совершаемых в системе таможенных орга-
нов, выделяются следующие: 

– фальсификация документов и других дан-
ных;

– взлом электронных систем таможни;
– мошенничество с электронными платежами;
– фишинг-атаки;
– использование вредоносного программного 

обеспечения (далее – ПО);
– иные [2; 4].

Каждая из представленных разновидностей 
способна не только нанести ощутимый вред 
какой-либо определенной системе внутри тамо-
женных органов, но также вывести из строя целые 
объекты – например, таможенный пост. И только 
системная, комплексная организация деятельно-
сти, основанная на современных технологиях и 
профессиональном подходе, способна каче-
ственно предотвратить возникновение и реализа-
цию подобного рода рисков.

Таким образом, задачи функционирования 
системы кибербезопасности в системе таможен-
ных органов можно представить следующим обра-
зом (схема 1).

Итак, из представленной схемы видно, что 
кибербезопасность является важной составляю-
щей эффективной деятельности современных 
российских таможенных органов, это значимая 
составляющая их качественного, последователь-
ного функционирования [5]. В конечном итоге, как 
уже отмечалось выше, уровень кибербезопасно-
сти внутри данной системы серьезно влияет и на 
степень защищенности всего российского госу-
дарства в целом.

Проанализируем также характеристики 
кибербезопасности в рассматриваемой области.

Во-первых, как уже отмечалось, это ком-
плексный, системный процесс, который подразу-
мевает одновременное функционирование по 
нескольким различным направлениям, в отноше-
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нии разных объектов, а также включает использо-
вание различных инструментов. Если игнориро-
вать данное условие, то может возникнуть риск 
совершения киберпреступлений в каком-либо 
месте, что не может не повлиять на функциониро-
вание всей системы таможенных органов в целом 
(схема 2) [1].

Во-вторых, профессионализм и постоянное 
обновление. Как известно, ИКТ находятся в 
режиме регулярного развития, совершенствова-
ния и обновления. Сообразно им должны разви-
ваться и инструменты, которые таможенные 
органы используют для обеспечения эффективно-
сти. Кроме того, это помогает успешно реализо-
вать профилактическую функцию, ведь использо-

вание последних технологий качественно увели-
чивает шансы предотвращения возникновения 
каких-либо рисков, а значит, и совершения пре-
ступлений непосредственно. Одновременно в 
данном пункте необходимо говорить и о регуляр-
ной повышении квалификации сотрудников, уча-
ствующих в реализации кибербезопасности тамо-
женных органов [4; 6].

В-третьих, важно обеспечить оперативное и 
грамотное межведомственное взаимодействие. К 
сожалению, сегодня, несмотря на широкие воз-
можности ИКТ, а также довольно значительный 
субъектный состав практически в любой сфере 
деятельности наблюдается серьезная проблема 
реализации данного направления. В рассматри-

Диаграмма 1. Степень распространения киберпреступлений в российской практике: 
 по направлению утечек каких-либо данных, сведений, информации за период 2013-2023 гг.  

(источник: ГК InfoWatch)
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Схема 1. Задачи функционирования системы кибербезопасности  
в системе таможенных органов

Схема 2. Инструменты, применяемые на практике для обеспечения кибербезопасности в системе 
таможенных органов России
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ваемом контексте речь идет, в первую очередь, о 
сотрудничестве таможенных органов и правоох-
ранительных органов, а также органов предвари-
тельного расследования. Каждому участнику 
такого взаимодействия важно понимать, что у 
всех единая цель – обеспечение безопасности, 
развития, предотвращения совершения престу-
плений, и для этого актуальны любые форматы 
совместной деятельности. Безусловно, высокий 
уровень контакта в данной ситуации будет спо-
собствовать реализации самых разных функций и 
улучшению показателей раскрываемости как 
таковых.

В-четвертых, требуется постоянное обнов-
ление инфраструктуры, что также выступает 
достаточно очевидным постулатом. Сегодня это 
тоже проблемное направление в деятельности 
таможенных органов, поскольку довольно 
затратно с материально-технической точки зре-
ния. Тем не менее, важно понимать, что, чем 
современнее технологии внутри системы кибер-
безопасности, тем более высокой будет эффек-
тивность ее деятельности. К сожалению, в насто-
ящее время далеко не каждый участник системы 
таможенных органов это понимает, ввиду чего 
риски, безусловно, значительно растут [9].

В-пятых, еще одним направлением в борьбе 
с киберугрозами является построение архитек-
туры информационной безопасности, способной 
обеспечить комплексную защиту информацион-
ной инфраструктуры таможенных органов. Смена 
парадигмы информационной безопасности, пере-
ход к результативной защите, основанной на 
решении ряда разноплановых задач кибербезо-
пасности с помощью тесной взаимосвязи различ-
ных технологий и выстроенных между ними про-
цессов, может развиваться по трем направле-
ниям:

– сервисная модель информационной безо-
пасности;

– автоматизация рутинных задач за счет 
использования специализированного ПО;

– выстраивание собственной экосистемы 
информационной безопасности.
Это, в конечном итоге, позволит организации 

решать вопросы, связанные с защитой информа-
ционной безопасности на стыке технологий и про-
дуктов, что обеспечивает комплексное управле-
ние процессами информационной безопасности.

На основе изложенного материала, таким 
образом, можно обозначить наиболее проблем-
ные направления в организации и функциониро-
вании современной системы кибербезопасности 
таможенных органов:

– кадровая;
– инфраструктурная, или материально-техни-

ческая;

– коммуникационная (т.е., проблема организа-
ции межведомственного взаимодействия);

– методическая;
– финансовая;
– иные [2; 4].

Все это свидетельствует о достаточно слож-
ной ситуации с реализацией элементов обеспече-
ния кибербезопасности на практике. Данный тезис 
подтверждают в своих исследованиях эксперты 
отрасли, делая акцент, например, на традицион-
ном отсутствии комплексности, последовательно-
сти в деятельности таможенных органов по дан-
ному направлению. Зачастую таможенные органы 
либо вовсе не уделяют внимание развитию соб-
ственной информационной безопасности, либо 
делают это хаотично, точечно и непродуманно. К 
сожалению, данная проблема в обозримом буду-
щем не представляется доступной для оператив-
ного разрешения, хотя определенные предпо-
сылки в данном направлении все же есть. Напри-
мер, это разработка профильных нормативно-пра-
вовых актов, а также локальной документации, 
регламентирующей особенности реализации 
вопросов обеспечения кибербезопасности тамо-
женных органов в современной российской прак-
тике [10].

Увы, но эксперты единогласно прогнозируют, 
что в дальнейшем общая характеристика ситуа-
ции с развитием киберпреступности в сфере дея-
тельности таможенных органов будет только ухуд-
шаться. Основной причиной этому, опять же, слу-
жит отсутствие продуманной и системной вну-
тренней политики таможенных органов по 
обеспечению собственной кибербезопасности. 
Поэтому, по оценкам экспертов, значительно хуже 
станет ситуация в части реализации кибератак, 
нанесения вреда (вплоть до полного выведения 
из строя) информационной инфраструктуре, оста-
новки важнейших технологических и бизнес-про-
цессов, а также утечек различных данных и 
информации [8]. Очевидным выступает тот факт, 
что все изложенное наносит существенный вред 
как системе таможенных органов, так и подотчет-
ным им организациям и лицам, а также всему 
государству в целом.

Таким образом, обозначим ключевые итоги 
приведенного выше исследования.

Сегодня обеспечение собственной кибер-
безопасности выступает довольно значимым 
направлением деятельности таможенных орга-
нов, хотя на практике данный постулат соблюда-
ется далеко не всегда. Полноценной системной 
реализации комплекса мер по обеспечению 
кибербезопасности в настоящее время препят-
ствует целая совокупность факторов, среди кото-
рых следующие:

– кадровая;
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– инфраструктурная, или материально-техни-
ческая;

– коммуникационная (т.е., проблема организа-
ции межведомственного взаимодействия);

– методическая;
– финансовая;
– иные [5].

Соответственно, эти области представля-
ются наиболее актуальными для совершенство-
вания, при этом необходима комплексная и 
системная государственная политика в данном 
отношении, включая в т.ч. и нормотворческую 
составляющую.

В работе также приведено авторское пони-
мание сущности кибербезопасности в системе 
таможенных органов, которое предлагается сфор-
мулировать следующим образом: это определен-
ная совокупность, комплекс различных мер, 
инструментов, технологий, чья реализация 
направлена на защиту информационных ресур-
сов и систем от кибератак, несанкционированного 
доступа к ресурсам, разного рода утечек, а также 
других актуальных угроз информационной безо-
пасности.

Далее в исследовании более детально проа-
нализированы следующие основные характери-
стики кибербезопасности в рассматриваемой 
области:

– построение архитектуры информационной 
безопасности;

– постоянное обновление инфраструктуры;
– оперативное и грамотное межведомствен-

ное взаимодействие;
– профессионализм и постоянное обновле-

ние;
– комплексный, системный процесс;
– иные [9].

Опять же, автором научной статьи сделан 
вывод о том, что в настоящее время далеко не все 
из перечисленных признаков находятся на каче-
ственном уровне развития, что предполагает раз-
работку и последующую реализацию определен-
ных практических мер по совершенствованию 
данного направления деятельности.

Также предполагается актуальным реализа-
ция различных теоретических и практических 
научных разработок в части создания определен-
ной практической, методической, а также научной 
базы для ее последующего применения. Сегодня 
для российской практики это довольно актуаль-
ный вопрос, довольно часто поднимаемый раз-
личными экспертами и авторами.
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Annotation. The purpose of this article is to study the Sverdlovsk region for the development 
of rural tourism. The objectives of the study are to analyze rural areas that can become areas for 
tourism development; consideration of settlements where rural tourism is gradually beginning to de-
velop. The article uses the following research methods: the method of induction and deduction is 
used to analyze individual indicators of rural development. The method of comparative analysis was 
used to compare rural areas where the organization of rural tourism is possible. The factor analysis 
method is based on the reasons that influence the slow growth of rural tourism not only in a particular 
region, but also in the country as a whole. In conclusion, the authors proposed the necessary meas-
ures on the part of municipal, regional and federal authorities for the development of rural tourism in 
the regions of Russia. 

Key words: rural infrastructure, resource potential, rural tourism, regional natural features, 
environmental situation.

Природа Свердловской области привле-
кает многих туристов своей удивитель-
ной красотой горных пейзажей и рек в 

сочетании с таежными лесами. Несмотря на тот 
факт, что область является крупным индустриаль-
ным центром, на территории которой находятся 
660 промышленных предприятий, задача авторов 
данного исследования состоит в том, чтобы рас-
смотреть ресурсный потенциал региона для раз-
вития сельского туризма.

Сельский туризм предполагает ряд опреде-
ленных требований, которые должны быть обяза-
тельно выполнены. К одним из таких требований 
относится благоприятная экологическая обста-
новка. Среди городов Свердловской области сом-
нительно найти город, где экологические требова-
ния неукоснительно соблюдаются и в отношении 
окружающей среды, и в отношении питьевой воды 
и многих других параметров. 

Мы не можем назвать реки Свердловской 
области чистыми, так как промышленные отходы 
присутствуют в них и влияют негативно на окружа-
ющую среду. Но, с другой стороны, развивать 
сельский туризм в городских территориях – значит 
не развивать его вообще. Сельский туризм тем и 
отличается от других видов туризма, что город-
ское население стремится свой отдых проводить 
вдали от шума мегаполисов и шума городов. И 
сельская местность именно и предназначена для 
данного вида туризма.

Одним из таких уголков экологически чистой 
природы является поселок городского типа Старо-
уткинск. Местные водоемы поселка не являются 
загрязненными. Выращенные на огородах мест-
ных жителей овощи. Фрукты и ягодные культуры 
также являются безопасными для употребления в 
пищу. Красивые природные пейзажи Староуткин-
ска также являются притягательными для город-
ского населения в плане летнего отдыха на при-
роде. Таким же уголком, как Староуткинск, можно 
назвать и Нижние Серьги. Город Нижние Серьги с 
населением всего 7800 человек, скорее можно 
назвать красивым поселком городского типа. 
Здесь нет крупных промышленных предприятий, 

поэтому именно в данной местности находится 
санаторий «Нижние Серьги», который представ-
ляет собой лечебные корпуса среди елово – пих-
тового леса. Санаторий известен своим источни-
ком минеральной воды, которая имеет лечебные 
свойства благодаря насыщению источника хлори-
стым натрием и сероводородом [2]. Часть терри-
тории города является заповедником «Оленьи 
ручьи», где запрещается проводить любую хозяй-
ственную деятельность. На территории заповед-
ника действуют 5 экологических маршрутов, про-
тяженностью 46 километров.

Староуткинск и Нижние Серьги являются 
идеальным местом для развития сельского 
туризма. В поселке Староуткинск уже сейчас име-
ется гостевой дом для туристов, две гостиницы и 
кафе. На берегу реки Чусовая туристы в послед-
ние годы устанавливают палаточные лагеря для 
отдыха на природе.

Администрация ГО Староуткинск планирует 
в поселке создать большой туристический центр. 
Для этого разрабатываются детали проекта «Гор-
ное гнездо», составлен проект лодочной станции, 
рассматриваются вопросы по обустройству сель-
ского туризма в деревне Курья на реке Чусовой. В 
планах администрации района также и развивать 
конно – спортивный туризм в поселке на основе 
частного предпринимательства.

Задачи, которые ставит Администрация ГО 
Староуткинск, исходят из формирования у город-
ского населения интереса к истории родного края. 
Для этого организуются экскурсии по экологиче-
ским тропам и планируется посещение природных 
объектов по реке Чусовой. Также одной из важных 
задач является развитие народных промыслов на 
Урале и бережное отношение к культуре народов 
Урала.

На территории Свердловской области в 
последние годы обустроено более 100 киломе-
тров экологических троп. Уже в 2024 году разрабо-
таны и вступают в действие 13 экологических 
маршрутов в регионе. Из этих 13 маршрутов в 
природном парке «Бажовские места» уже дей-
ствуют два экологических маршрута протяженно-
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стью более 9 километров. В Шувакишском лесном 
парке проложен маршрут протяженностью 5 кило-
метров. Маршрут «Река Чусовая» уже много лет 
зарекомендовал себя как наиболее популярный 
маршрут Урала. Его протяженность составляет 39 
километров. Шарташский лесной парк, проект 
которого был разработан в 2021 году, сейчас обу-
страивает велосипедные дорожки полным мас-
штабом проходит инженерное обустройство для 
туристов.

По оценке независимых федеральных туро-
ператоров, природные парки Свердловской обла-
сти «Бажовские места» и «Оленьи ручьи» уже 
сегодня входят в пятерку лучших природных пар-
ков Российской Федерации по обустройству 
и созданной инфраструктуре для туризма 
и отдыха [1]. 

Но сельский и экологический туризм вклю-
чают не только маршруты по экологическим тро-
пам или отдых в лесных зонах. Необходима в раз-
витии таких видов туризма и туристская инфра-

структура, которая включает объекты размещения 
туристов и питание. При этом каждый турист 
надеется при размещении получить определен-
ную зону комфорта, так как в мегаполисах привык 
жить в благоустроенном жилье. 

Помимо комфорта, туристов интересует и 
разнообразие сельских мест. Очень редко тури-
сты при посещении одного места отдыха, еже-
годно отдыхают именно в данной местности. Чаще 
всего отдыхающие желают посетить другие места 
отдыха в сельской местности. Поэтому каждый 
регион заинтересован разрабатывать новые тури-
стские зоны для отдыха в сельской местности. 

Выше уже говорилось о поселке Староут-
кинск и заповеднике «Оленьи ручьи» в Нижних 
Серьгах. Где еще можно организовать отдых для 
туристов в сельской местности? Приведем 
несколько населенных пунктов, которые, на наш 
взгляд, могут стать прекрасной зоной отдыха для 
туристов, в таблице 1.

Таблица 1 – Предполагаемые зоны отдыха для сельского туризма в Свердловской области

№ 
п/п Название населенного пункта Географическое местоположение

1. Деревня Ключи [5] Сысертский городской округ Свердловской области

2. Новое Село [6] Красноуфимский округ Свердловской области

3. Село Александровское [7] Красноуфимский округ Свердловской области

4. Село Арамашево [8] Алапаевский район Свердловской области

5. Село Киргишаны [9] Нижнесергинский район Свердловской области

6. Село Кленовское [10] Нижнесергинский район Свердловской области

7. Село Николо – Павловское [11] Горноуральский городской округ Свердловской области

8. Село Меркушино [12] Верхотурский городской округ Свердловской области

9. Село Нижняя Синячиха [13] Алапаевский район Свердловской области

10. Село Чусовое [14] Шалинский городской округ Свердловской области

Рассмотрим более подробно сельские насе-
ленные пункты, которые авторами занесены в 
таблицу.

Деревня Ключи по своему местоположению 
находится в 34 километрах от городов Екатерин-

бурга и Арамиля и в 21 километре от города 
Сысерть. Несмотря на тот факт, что в настоящее 
время в деревне в основном проживают «дач-
ники» и она активно застраивается коттеджами, 
местоположение данной деревни на реке Исеть 
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имеет все основания считать ее одним из самых 
красивых экологически чистых мест Свердлов-
ской области. Кроме этого, если будут созданы 
условия для развития сельского туризма в данной 
местности, то в деревне Ключи одновременно 
могут отдыхать жители трех близ лежащих горо-
дов – Сысерти, Екатеринбурга и Арамиля [5].

Новое Село находится в 33 километрах от 
города Красноуфимска. Карстовые воронки на 
территории села привлекают к нему туристов. В 
селе еще в советское время были обнаружены 
запасы минеральной лечебной воды. В 1976 году 
здесь была построена водолечебница «Иргина». 
В 2002 году лечебница была закрыта. Но, так как в 
связи с зарубежными санкциями выезд граждан 
России ограничен во многие страны и также в 
связи с ограниченными финансовыми возможно-
стями многих жителей малых городов, возрожде-
ние данной лечебницы и ее восстановление вновь 
стало бы привлекать потоки отдыхающих из 
города Красноуфимска и других городов Сверд-
ловской области [6].

Село Александровское находится в 5 кило-
метрах от города Красноуфимск. Александров-
ские сопки считаются главной достопримечатель-
ностью села. Они являются ботаническим памят-
ником природы Свердловской области. Рядом с 
селом находится замечательный пруд, который 
привлекает жителей всего района. Деревня Под-
горная, которая находится в километре от села 
Александровского, также по красоте своих при-
родных пейзажей не уступает Александровскому. 
В этой красивой местности вполне можно органи-
зовать досуг городских жителей, создав зону 
отдыха для туристов [7].

Село Арамашево уже участвует в проектной 
деятельности по привлечению туристов. На тер-
ритории сельской местности создан музей – «Изба 
с уральской росписью XIX века». Также в селении 
создана творческая экологическая дача «Арама-
шево», в которой можно остановиться на 
несколько дней для отдыха. Рядом с селом распо-
ложено озеро Молтаево, известное своими лечеб-
ными грязями. В селе проводятся экскурсии, 
народные праздники и мастер – классы по плете-
нию из бересты [8].

Еще одним уникальным экологическим 
местом можно назвать село Киргишаны. Оно рас-
положено в 5 километрах от Бисертского город-
ского округа. Через село проходит железнодорож-
ная магистраль Москва – Казань – Екатеринбург. 
Здесь имеется остановочный пункт Киргишаны 
Горьковской железной дороги. Киргишаны сла-
вятся своим родником, вода в котором является 
абсолютно чистой. Поэтому она используется как 
питьевая чистая вода. И это одна из достоприме-

чательностей села. Красивая природа сельской 
местности вполне может претендовать, чтобы в 
селе создать туристский комплекс [9].

Село Кленовское знаменито своей церковью 
во имя Николая Чудотворца, которая была постро-
ена в 1842 году. Данная церковь построена по 
принципу ротондальных круглых храмов, и поэ-
тому является единственной в регионе Свердлов-
ская область и имеет статус памятника архитек-
туры. В 1992 году на праздновании 300 – лети 
села здесь была заложена капсула времени, кото-
рую предстоит вскрыть в 2042 году. Для сельской 
местности капсула времени - это довольно боль-
шая редкость, которая существует в единичных 
вариантах. Уникальная природа села также может 
вполне оправдывать в будущем строительство 
туристского комплекса на территории села [10].

Село Николо – Павловское является одним 
из самых крупных сел Свердловской области, где 
проживает 4560 жителей. Одним из уникальных 
архитектурных строений является церковь Нико-
лая Чудотворца. Также на территории села распо-
лагается частный зоопарк «ГринПол». В зоопарке 
экскурсоводы – педагоги проводят занятия для 
детей. Село является поселением городского 
типа, где присутствуют все необходимые объекты 
социальной инфраструктуры. Именно поэтому 
данная территория очень подходит для создания 
туристской базы отдыха [11].

Село Меркушино считается самым краси-
вым в Свердловской области. Село находится на 
высоком берегу реки Туры и за свои четыре столе-
тия не утратило свой облик. Главной достоприме-
чательностью села является ансамбль Свято – 
Симеоновского и Михаило – Архангельского хра-
мов, которые соединены галереей. Здесь распо-
лагается святой источник на месте захоронения 
Симеона Верхотурского, который привлекает 
туристов – паломников. Туристы приезжают к свя-
тым местам, которые находятся немного в отдале-
нии от самого села. В селе в настоящее время 
проживает 115 человек. Само село уникально тем, 
что там сохранились деревянные тротуары и ста-
ринные дома с кружевными наличниками. И если 
на территории села будут построены гостиничные 
домики для туристов, или одна экологическая 
дача с несколькими гостевыми комнатами, то 
поток паломников и туристов увеличится в 
несколько раз [12].

Село Нижняя Синячиха считается одним из 
старинных уральских сел, где соблюдаются и чтят 
культурные традиции данной местности. Местные 
жители участвуют во всех праздниках и народных 
гуляньях. Всего на территории села проживает в 
настоящее время 700 жителей. На территории 
села располагается музей – заповедник деревян-



468

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ного зодчества и народного искусства имени И. Д. 
Самойлова. Со всего района в село приезжают 
люди для фотосессий – сделать снимки на фоне 
настоящей уральской деревни. Местный колорит 
и традиции села, которые соблюдаются всеми 
жителями, могут стать темой по созданию и разви-
тию на территории села сельского туризма [13].

Село Чусовое также считается одним из 
самых красивых деревень Свердловской области. 
Оно расположено между реками Шайтанка и Чусо-
вая. Также здесь находится пруд, который посе-
щают отдыхающие не только из села, но и из бли-
жайших населенных пунктов и городов. Главной 
достопримечательностью села является дом 
караванного, которому более 200 лет. Ежегодно 
летом в селе проходит фестиваль сплава под 
названием «Чусовая – река родная». Еще одной 
достопримечательностью села является висячий 
мост. Который соединяет два берега реки Чусовой 
[14].

Таким образом, из 10 перечисленных авто-
рами объектов сельской местности в пяти сель-
ских населенных пунктах проводится работа по 
привлечению туристов. Новое село привлекает 
своими карстовыми воронками. И, как уже было 
сказано выше, если вновь восстановить водоле-
чебницу «Иргина», то поток туристов будет увели-
чиваться с каждым годом. 

В селе «Арамашево» уже есть экологиче-
ская дача. Для увеличения туристских потоков 
необходимо, чтобы данное село стало известным 
не только местным жителям, но и городскому 
населению региона Свердловская область, а при 
более полной информационной рекламе и жите-
лям других регионов.

Село Николо – Павловское известно своим 
зоопарком. Это село городского типа с хорошей 
социальной инфраструктурой. Поэтому в данном 
селе будет проще подготовить фундамент для 
сельского экологического туризма. В селе для 
этого имеется все необходимое – собственное 
кафе, почтовое отделение, музей. Строительство 
небольшой гостиницы или нескольких гостевых 
домов станет основой для будущих туристских 
потоков.

В село Меркушино в основном приезжают 
паломники поклониться святым местам. Но строи-
тельство гостиничного комплекса будет привле-
кать еще большее количество горожан. Не нужно 
будет уезжать домой в этот же день. И туристы 
смогут несколько дней находиться рядом со свя-
тыми местами.

В селе Нижняя Синячиха городских жителей 
привлекают красивые дома деревянного зодче-
ства. Поэтому именно это село стало основой для 
фотосессий горожан. Создание зоны отдыха для 
таких горожан станет условием приезжать в село 

не только для фотографирования на фоне дере-
венских пейзажей, но и для отдыха в сельской 
местности.

В планах Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области создать новые 
особо охраняемые природные территории. Напри-
мер, на базе Шарташского лесного парка созданы 
экологические тропы для туристов. В настоящее 
время проводятся мероприятия по расширению 
границ особо охраняемых природных территорий. 
Регион участвует в таких проектах, как «Эколо-
гия», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и 
другие. [3]. Сельский туризм в настоящее время 
уже развивается во многих регионах страны [4]. 
Поэтому развитие сельского туризма в регионе 
Свердловская область является в настоящее 
время одной из приоритетных направлений вну-
треннего туризма.
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discussion for a long time in the legislative authorities, including the State Duma of the Russian Fed-
eration, as well as relevant ministries and departments. It is noted that the widespread dissemination 
of anti-scientific information not only entails a decrease in the authority and depopularization of sci-
ence, but also damages the public and private interests of society. In connection with this, the author 
analyzed previously made attempts to counter the dissemination of anti-scientific information, identi-
fying their shortcomings; based on this analysis, the author developed a set of practical recommen-
dations aimed at further resolving this problem.

Key words: legal regulation, educational activities, pseudoscience, occultism.

На сегодняшний день в отечественной 
правовой системе отчётливо просма-
тривается недостаток гражданско-пра-

вового регулирования вопросов, связанных с 
ограничением деятельности ряда субъектов, кото-
рые выдвигают собственные псевдонаучные и 
безосновательные теории, не имея при этом 
должной компетенции в тех научных дисципли-
нах, в которые вторгаются. Некоторые лица зани-
маются практической антинаучной деятельно-
стью, без каких-либо документов, подтверждаю-
щих квалификацию лица. Деятельность таких лиц 
приводит в лучшем случае к деградации науки и 
фальсификации подлинных знаний, а в худшем – 
к совершению преступных действий в отношении 
государтсва и его граждан.

Попытки законодательно ограничить рас-
пространение лженауки в России предпринима-
лись неоднократно. К ним относится ограничение 
рекламы предоставления оккультных услуг. Феде-
ральная антимонопольная служба 30 сентября 
2011 года опубликовала письмо за № АК/37027 «О 
рекламе оккультных услуг и недобросовестной 
рекламе», в котором ФАС обязала обеспечить 
соответствие рекламы данных услуг пункту 7 ста-
тьи 7 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», 
в котором сказано, что для рекламы предоставля-
емых услуг требуется наличие лицензии[1],[2]. 
Лицензированием подобной деятельности зани-
маются органы здравоохранения субъектов РФ.

Федеральным законом от 5 апреля 2021 года 
№ 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федера-
ции»[3] добавлены поправки, предназначенные 
для ограничения распространения лженауки в 
процессе проведения просветительской деятель-
ности. Вводится само определение просветитель-
ской деятельности, как «осуществляемая вне 
рамок образовательных программ деятельность, 
направленная на распространение знаний, опыта, 
формирования умений, навыков, ценностных 
установок, компетенции в целях интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов». В соответствии с при-
нимаемыми поправками всю подобную деятель-
ность берёт под свой контроль государство. Дела-

ется это в целях противодействия разжигания 
розни по признакам социальной, национальной, 
религиозной или религиозной принадлежности. В 
пояснительной записке по данной поправке гово-
рится, что эта поправка в первую очередь при-
звана оградить лиц, проживающих на территории 
нашей страны, прежде всего – подрастающее 
поколение, от антироссийской пропаганды[4].

При всех положительных качествах данного 
закона, отмечается также недостаточность норма-
тивного урегулирования общественных отноше-
ний в данной отрасли.

Вместе с тем, наряду с учётом позитивных 
целей, преследуемых автором поправки, экспер-
тами также был отмечен ряд недочётов в право-
вом регулировании данного вопроса. Как было 
отмечено, доктором юридических наук В.В. Чехом: 
общественные отношения, связанные с осущест-
влением просветительской деятельности, не 
всегда охватываются предметом регулирования 
Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», поскольку данным видом дея-
тельности могут заниматься не только работники 
образовательной сферы, а также работники куль-
туры или экоактивисты, деятельность которых 
регулируется иными нормативными актами. Обра-
щает на себя также круг лиц, занимающихся про-
светительством. В соответствии с указанным нор-
мативным актом он ограничивается организато-
ром и просвещаемыми. По смыслу закона органи-
затор берёт на себя наряду с созданием условий 
и предоставлением ресурсов также непосред-
ственное донесение просветительской информа-
ции до просвещаемых. Как показывает практика, 
данные функции не всегда концентрируются в 
руках одного лица, а могут распределяться между 
несколькими участниками общественных отноше-
ний. В соответствии с этим имеет смысл опреде-
лить также статус заказчика просветительских 
услуг, спонсоров данной деятельности, непосред-
ственного исполнителя и иных лиц, способствую-
щих осуществлению просветительской деятель-
ности[5].

Стоит учесть, что проблему фальсификации 
подлинно научных исследований и данных пыта-
ются решить не только на законодательном 
уровне. Различные организации, осуществляю-
щие научную деятельность, также пытаются повы-
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сить престиж науки, в том числе путём противо-
действия распространению антинаучной инфор-
мации. Ведущая из них – Российская академия 
наук в 1998 году при Президиуме образовала 
Комиссию по борьбе с лженаукой. Данное сооб-
щество, поддерживаемое научным сообществом, 
выступает с резкой критикой антинаучных гипотез, 
при этом оно, к сожалению, не имеет каких-либо 
правовых инструментов влияния на распростра-
нение итогов псевдонаучной деятельности и не 
получает финансовой помощи со стороны орга-
нов власти. Для достижения своих целей Комис-
сия по борьбе с лженаукой регулярно издаёт бюл-
летень «В защиту науки». За всё время своего 
существования Комиссия добилась ряда достиже-
ний. Одними из самых значимых достижений 
стали – уменьшение спроса со стороны граждан 
на гомеопатические лекарственные средства (как 
следствие выпущенного Комиссией меморандума 
«О лженаучности гомеопатии»), недопущение 
применения дерматоглифических исследований 
для отбора обучающихся в государственных учеб-
ных заведениях и отказ Роскосмоса финансиро-
вать разработку инерцоидов.

Обращая внимание на необходимость про-
тиводействия лженауке, возникает закономерный 
вопрос о степени её действительной угрозы. В 
плане причинённого деятельностью антинаучных 
элементов вреда наивысшие позиции занимают 
лица, которые, опираясь на оккультные практики, 
обещают своим клиентам решение проблем со 
здоровьем. Согласно последнему исследованию 
Всероссийского центра по изучению обществен-
ного мнения, в способность предсказывать судьбу 
верит 28% опрошенных, в способность наводить 
порчу и иное колдовство – 25%, а 12% убеждены 
в возможности общения с умершими[6]. Несмотря 
на то, что со временем данные показатели снижа-
ются, доля тех, кто придерживается мистическому 
мышлению остаётся значительной. Выявить ста-
тистику количества обращений к нетрадиционной 
медицине и определить из них долю, тех случаев, 
когда «помощь» оказала вредоносное воздей-
ствие на физическое состояние обратившегося не 
представляется возможным, поскольку данный 
вид деятельности не включён в Общероссийский 
классификатор занятий. Но если учесть, что осу-
ществление подобной практики не предполагает у 
лица наличия профессионального образования в 
медицинской сфере, а сама деятельность произ-
водится без лицензирования Федеральной служ-
бой по надзору в сфере здравоохранения, то ожи-
дать существенного положительного эффекта не 
приходится. И даже тот факт, что за предоставле-
ние своих услуг лица берут деньги, не является 
самым вредоносным. Важнее то, что получатели 

оккультных услуг не всегда сообщают о примене-
нии мер нетрадиционной медицины своему леча-
щему врачу или вовсе полагаются исключительно 
на неё, а посещение специализированных меди-
цинских учреждений игнорируют. Это чревато про-
грессированием заболевания и поздним обраще-
нием за действенной помощью. Отмечается 
также, что представители оккультизма нередко 
(36,4% случаев) сами препятствуют обращению 
своих клиентов, страдающих расстройством пси-
хики, за квалифицированной медицинской помо-
щью, дискредитируя врачей-профессионалов 
(16,8%). Неоказание помощи в данном случае 
часто приводит к совершению попыток самоубий-
ства[7].

За более, чем тридцатилетнюю историю 
существования независимой России накоплен 
богатый опыт вредоносной деятельности народ-
ной медицины, некоторыми из ряда подобных слу-
чаев заинтересовывалась прокуратура и другие 
органы публичной власти. Так, в 2017 году Голо-
винским районным судом города Москвы рассма-
тривалось уголовное дело по факту причинения 
телесных повреждений в отношении жителя сто-
лицы в возрасте 78 лет, который занимался част-
ной практикой целительства при помощи методов 
нетрадиционной медицины. После очередного 
сеанса клиент почувствовал недомогание, после 
чего началось сильное носовое кровотечение, 
резкие головные боли, что сопровождалось повы-
шением артериального давления. Экспертом 
было вынесено заключение, на основании кото-
рого действия целителя были квалифицированы 
как тяжкий вред здоровью (ч.2 ст.118 УК РФ). При 
этом привлечения к ответственности виновного 
удалось добиться благодаря настойчивости про-
курора, поскольку сотрудник органов внутренних 
дел изначально не нашёл в действиях подозрева-
емого состава преступления[8]. Другой подобный 
случай рассматривается Бугурусланским район-
ным судом, в рамках возбуждённого в марте 2024 
года уголовного дела об оказании услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности, повлекших 
причинение тяжкого вреда здоровью по неосто-
рожности (ч.2 ст.238 УК РФ). Указанный вред 
потерпевшим был получен после посещения 
народного целителя и сеанса вытяжения позво-
ночника. Деятельность, осуществлялась лицом 
без лицензии. Суд избрал для целителя меру пре-
сечения в виде домашнего ареста[9]. Имели также 
место случаи привлечения к ответственности за 
мошенничество (ст. 159 УК РФ) лиц, занимаю-
щихся антинаучной практикой на платной основе. 
Всё же важно отметить, что возбуждение уголов-
ного дела в отношении лиц, занимающихся оказа-
нием подобных услуг, возможно только в том слу-
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чае, если клиент осознает вредоносность осу-
ществления такой практики либо при нанесении 
значительного вреда его здоровью.

Значительный материальный ущерб прино-
сят финансируемые российскими госкропораци-
ями антинаучные исследования в области созда-
ния инновационных технологий. Об одном из 
таких эпизодов уже упоминалось выше, но теперь 
детальное рассмотрение. В мае 2008 года Роскос-
мос на борту спутника «Юбилейный» проводил 
испытание инерцоида – устройство, которое по 
заверению разработчиков было в состоянии обе-
спечить поступательное движение тела, исполь-
зуя исключительно перемещение рабочего тела 
внутри самого движителя, и не взаимодействуя с 
окружающей средой[10]. Про физический закон 
сохранения импульсов авторы данной разра-
ботки, видимо, ничего не слышали. На деле же 
результаты испытаний силовой установки, проти-
воречившей законам физики, показали отрица-
тельный результат, что было вполне ожидаемо 
для лиц, компетентных в данной области научных 
знаний. Комиссия по борьбе с лженаукой при Пре-
зидиуме РАН в итоге добилась прекращения бес-
перспективного проекта.

Прослеживая очевидный вред, наносимый 
представителями лженауки, возникает насущная 
необходимость каким-либо ограничить их дея-
тельность, с целью недопущения нанесения вреда 
от их деятельности ни государству, ни науке. 
Отчётливо проявляется необходимость введения 
строжайших ограничения на деятельность пред-
ставителей оккультных услуг, признав такую дея-
тельность незаконной и ввести за нее уголовную 
ответственность. Также нужно ограничить рознич-
ную продажу гомеопатических средств, оставив 
возможность получения новых видов только для 
специалистов в области медицины. После широ-
кого анализа специалистов в случае, если препа-
рат показал свою эффективность, его можно 
допустить в продажу по назначению врача. Также 
нужно ввести запрет на демонстрацию в СМИ 
передач о деятельности различных «лидеров 
общественного мнения», позиции которых форми-
руются под воздействием различных ненаучных и 
недоказанных практик.. Вместо этого имеет смысл 
демонстрировать практику дипломированных 
специалистов в области естественных наук, что 
повысит заинтересованность людей к науке и 
уменьшит интерес к оккультизму. В плане право-
вого регулирования антинаучных изобретений 
необходимо законодательно обязать лиц, не име-
ющих высшего технического образования, прово-
дить разработку своих изделий, используя исклю-
чительно собственные средства. Финансирование 
такой деятельности со стороны государства или 
госкорпораций будет возможным только в том 

случае, если разработка на практике показала 
свою работоспособность. Литературу, являющу-
юся антинаучной необходимо допустить к реали-
зации отдельно от литературы, научный статус 
которой является признанным, а на обложке не 
менее, чем на 50% площади обложки должно 
быть указано: «Не имеет отношения к науке». Для 
определения научности данных, указанных в 
литературе, данная работа должна быть прове-
рена Комиссией по борьбе с лженаукой при Пре-
зидиуме РАН. Стоит также создать Комиссии по 
борьбе с лженаукой на уровне субъектов РФ, 
которые будут осуществлять проверку на науч-
ность литературы, написанной в данном субъекте 
и при подтверждении её научности – отправлять 
материалы в федеральную Комиссию по борьбе с 
лженаукой. Статус научной работа получает 
только в том случае, если её научность под-
тверждена Комиссией на уровне субъекта и феде-
ральной Комиссией.

Автор данного исследования показывает, 
что антинаучная деятельность приносит вред, 
однако меры, принимаемые органами власти по 
её регулированию, являются недостаточными. 
Исходя из этого, предлагается ряд мер, которые, 
по мнению автора, могли бы изменить текущее 
положение вещей в лучшую сторону.
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Аннотация. Правовая культура является неотъемлемой частью современного  
общества. Многие отечественные и зарубежные учёные изучали обозначенное социальное 
явление. При анализе психолого-педагогической и юридической литературы, мы отметили 
разные подходы к пониманию термина: «правовая культура», рассмотрели содержание и 
структуру. Особую значимость приобретает развитие правовой грамотности граждан, 
для достижения поставленной цели необходимо знать этапы и особенности каждой воз-
растной группы при осуществлении правового образования.
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE LEGAL CULTURE  
OF THE INDIVIDUAL

Annotation. Legal culture is an integral part of modern society. Many domestic and foreign 
scientists have studied this social phenomenon. When analyzing psychological, pedagogical and 
legal literature, we noted different approaches to understanding the term “legal culture”, considered 
the content and structure. Of particular importance is the development of legal literacy of citizens, in 
order to achieve this goal it is necessary to know the stages and characteristics of each age group in 
the implementation of legal education.

Key words: legal culture, legal consciousness, personality, legal socialization, peculiarity.

Введение. Одной из важных стратегических 
задач в области государственной политики России 
является развитие правового демократического 
общества. Для достижения поставленной цели 
необходимо сформировать достаточный уровень 
правовой культуры граждан. Правовая культура 
обеспечивает полноценно функционирующий 
социум, который способен обезопасить себя от 
влияния внешних и внутренних факторов, создаю-
щих угрозу целостности государства.

При анализе психолого-педагогической и 
юридической литературы, мы выделили различ-
ные подходы к определению вышеупомянутого 
термина. Данный феномен можно рассматривать 
с точки зрения общекультурного контекста. Кате-
гория «правовая культура» непосредственно 
имеет связь с «культурой», обозначенные понятия 
соотносятся как часть и целое. На основе выде-
ленного тезиса многие отечественные и зарубеж-

ные ученые такие как, С.С. Алексеев, В.С. Нер-
сеснянц, Р.Ш. Сативалдыев, Г.И. Муромцев дока-
зывают единство существования права и куль-
туры. Таким образом, правовая культура в 
общекультурном аспекте представляет собой 
часть общей культуры, которая определяется 
совокупностью правовых ценностей общества, 
уровнем развития регулятивной функцией права и 
отношением духовности социума к правовому 
прогрессу [4, с. 24].

В научном труде С.В. Бочкаревой правовая 
культура оценивается с точки зрения информаци-
онно-семиотического подхода и представляет 
собой совокупность правовой информации, нака-
пливаемой, сохраняемой и передаваемой обще-
ством посредством знаково-символических 
систем [4, с. 41].

К.М. Хоруженко и Н.А. Власенко в своих тру-
дах обозначают указанное понятие с позиции 
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системы нормативных отношений. Исследователи 
считают, что правовая культура – это определен-
ная модель отношений в обществе, которая осно-
вана на знаниях норм права, уважении к право-
вым обычаям, традициям, ценностям и соблюде-
нии установленных государством законов [4, с. 
41].

Помимо представленных юридических опре-
делений вышеупомянутое явление расценивают 
как социально-педагогический феномен. Е.В. 
Ильенко и В.А. Беловолов в собственной работе 
воспринимают правовую культуру в качестве 
общей культуры социума, отражающая степень 
сформированности уровня правосознания граж-
дан, определяющий способность человека созда-
вать, ценить, соблюдать и реализовывать право-
вые нормы [1, с. 154].

На основе вышесказанного мы можем сде-
лать вывод, что понятие: «правовая культура» не 
имеет однозначной трактовки в гуманитарных 
науках. Каждое из предложенных определений, 
основано на разных подходах. Важно отметить, 
что в современном обществе особую актуаль-
ность приобретает анализ правовой культуры с 
точки зрения педагогики, так как формирование 
правового сознания является одной из приоритет-
ных задач образовательной системы Российской 
Федерации. 

Для наилучшего понимания осуществления 
образовательного процесса по развитию право-
вой грамотности у школьников, необходимо уточ-
нить структуру правовой культуры. В.П. Сальни-
ков выделяет три элемента указанного явления: 
правовые представления, правовые эмоции, чув-
ства и осознанная творческая активная деятель-
ность личности в правовой сфере общества. На 
основе выделенных компонентов автором создана 
и обоснована модель правовой культуры лично-
сти, которая включает в себя: отношение инди-
вида к правовым явлениям; устойчивое правомер-
ное поведение человека; активная граждан-
ско-правовая позиция [1, с. 151]. 

На основе анализа научных работ З.Н. 
Каландаришвили, мы отметили особенности реа-
лизации правовой социализации разных возраст-
ных категорий. Автор выделяет три основных 
периода развития правового сознания:

1. Детство (от 0 до 14 лет) – первичная пра-
вовая социализация. Главная задача педагогов в 
обозначенном возрастном этапе – сформировать 
фрагментарные правовые представления. В этом 
периоде личность получает первоначальные юри-
дические представления, формирует основу для 
осуществления правового поведения и развивает 
умение оперировать правовыми нормами для 
приобретения успешного опыта правовой дея-
тельности. Главными механизмами воздействия 

на ребёнка в этом возрасте являются внушение и 
подражание. Особую роль в формировании пра-
вовых представлений З.Н. Каландаришвили отво-
дит значимости взрослого общества и позитив-
ному или негативному отношению детского обще-
ства к старшему поколению. Наличие положи-
тельных чувств детей к взрослым способствует 
усвоению знаний, убеждений, моделей поведе-
ния, которыми руководствуется взрослая часть 
населения. Период детства формирует мораль-
ное сознание индивида, которое обеспечивает 
правовое развитие человека. На основе работ Л. 
Колберга и Ж. Пиаже о развитии моральных 
качеств индивида Ф. Левиным и Дж.Таппом была 
разработана модель правового рассуждения лич-
ности. На основе эмпирического исследования 
коллектив авторов доказали зависимость уровня 
развития правового сознания от возрастного пери-
ода. Основа модели правового поведения лично-
сти формируется в младшем школьном возрасте. 
Учебная деятельность способствует появлению 
прав и обязанностей, в процессе обучения школь-
ник обогащает когнитивный компонент правовой 
культуры, наличие перечисленных особенностей 
способствует развитию нормативной регуляции 
поведения. Социальные и психологические пред-
посылки детей младшего школьного возраста обе-
спечивают фундамент правовой культуры лично-
сти.

2. Подростковый возраст (14-16 лет) – вто-
ричная социализация. Основная цель выделен-
ного периода для становления правовой культуры 
личности – коррекция правового поведения 
посредством приобретения новых социальных 
статусов в обществе. В процессе анализа указан-
ного возрастного этапа З.Н. Каландаришвили 
выделяет ряд психологических особенностей, 
которые необходимо учитывать при организации 
образовательного процесса. В подростковом воз-
расте для индивида в системе отношений наибо-
лее значимую роль приобретает взаимодействие 
личности со сверстниками. Общение с ровесни-
ками активно влияет на становление «Я-концеп-
ции» (формирование представлений о самом 
себе). Подросток вступает в социальные группы, 
наличие данного фактора обеспечивает приобре-
тение новых прав и обязанностей, которые оказы-
вают влияние на приобретение индивидом опре-
деленного социального статуса. Стремление к 
самоутвержению личности формирует актуаль-
ность изучения, понимания и использования соци-
альных норм, ценностей, в том числе и в правовой 
сфере. У подростков происходит развитие логиче-
ского мышления, которое предполагает опериро-
вание умениями выделять причинно-следствен-
ные связи, абстрагироваться от наглядных мате-
риалов, перечисленные особенности обеспечи-
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вают становление оценочных суждений. Навыки 
самостоятельного оценивания формируют аксио-
логический компонент правовой культуры. Обоб-
щая сказанное, можно сделать вывод, что под-
ростковый возраст имеет собственную специфику 
для осуществления правового воспитания, суще-
ствуют преимущества и недостатки возрастного 
периода, особое внимание необходимо обратить 
на становление эго-идентичности и на нестабиль-
ное проявление волевых качеств. 

3. Юношеский возраст (17 лет-21 года) – 
основополагающий этап правовой социализации 
индивида. По мнению Г.А. Калиновского, в период 
юности у индивида происходит активное форми-
рование правовых убеждений, самосознания, 
которые оказывает значительное влияние на 
поведение личности. Именно обозначенный 
период предполагает качественные изменения в 
трех элементах правового сознания: когнитивный 
компонент (обогащение научно-теоретического 
уровня юридических знаний), аксиологический 
(интериоризация правовых ценностей), поведен-
ческий (становление правовой позиции человека, 
формирование определенной модели правового 
поведения). Основным фактором осуществления 
правовой социализации является активная дея-
тельность субъекта в разных сферах общества, 
которая предполагает понимание, использование 
правовых норм личностью для достижения соб-
ственных целей [2, с. 110].

Вывод. Таким образом, на основании выше-
изложенного можно сделать вывод о существова-
нии различных подходов к понятию: «правовая 
культура». Многие отечественные и зарубежные 
учёные активно изучали указанный феномен и 
выделили особенности, структуру правовой куль-
туры. При анализе осуществления правовой соци-
ализации, мы рассмотрели три периода развития 
правового сознания личности. Каждый возрастной 

этап обладает своей спецификой, которую необ-
ходимо учитывать при осуществлении правового 
образования. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ФОРМЫ СДЕЛКИ

Аннотация. В современной литературе под формой сделки понимается способ выра-
жения воли лица вовне и способ фиксации этой воли в объективной реальности. Осмысле-
ние формы сделки в таком ключе приводит к выводу, что устная форма сделки вообще 
формой не является и что в литературе отсутствует определение такого феномена как 
«устная форма сделки». Это заставляет задуматься о том, является ли существующие 
понятие формы сделки верным. В статье продемонстрировано, что объяснить соотноше-
нии способов выражения воли (конклюдентных действий, молчания) и формы сделки на ос-
новании имеющихся источников не представляется возможным. Все это указывает на то, 
что институт формы сделки хотя и кажется весьма простым, но содержит в себе множе-
ство вопросов, которые требуют тщательной разработки.  

Ключевые слова: форма сделки, функции формы сделки, способы выражения воли, 
волеизъявление.
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TO THE QUESTION OF THE DEFINITION OF THE FORM  
OF A TRANSACTION

Annotation. In modern literature the form of transaction is understood as a way of expressing 
the person’s will outwardly and a way of fixing this will in objective reality. Comprehending the form 
of transaction in this way leads to the conclusion that the oral form of transaction is not a form at all 
and that there is no definition of such phenomenon as ‘oral form of transaction’ in the literature. This 
raises the question of whether the existing notion of the form of transaction is correct. The article 
demonstrates that it is not possible to explain the correlation between the ways of expression of will 
(conclusive actions, silence) and the form of transaction on the basis of available sources. All this 
indicates that the institution of the form of transaction, although it seems to be very simple, but con-
tains a lot of issues that require careful development.  

Key words: form of transaction, functions of the form of transaction, ways of expression of will, 
expression of will.

В настоящее время форма сделки как 
институт гражданского права едва ли 
вызывает большое количество вопро-

сов при его изучении. В современных цивилисти-
ческих учебниках, как правило, данному право-
вому феномену уделяется немного внимания 
ввиду того, что никаких проблем в нем не обнару-
живается – многие из них уже были рассмотрены 
в ходе прогресса юридической науки (сейчас 
некоторые сложности, существующие, например, 
на начало XX века, могли бы показаться нам 
незначительными и легко решаемыми). 

Между тем подробное изучение формы 
сделки с догматической точки зрения заставляет 
задуматься о том, имеет ли данный институт свой 

прочный каркас, свободный от каких-либо серьез-
ных внутренних противоречий. Во всяком случае 
имеются серьезные основания усомниться в этом.  

Изучение любого правового феномена начи-
нается с его определения и его ключевых призна-
ков. 

Отечественное законодательство понятие 
«форма сделки» не раскрывает, ввиду чего стоит 
обратиться к юридической литературе. Стройной 
и единой дефиниции в доктрине найти не удается. 
Авторы юридических учебников предлагают свои 
формулировки при определении формы сделки, 
однако кардинальным образом они не отлича-
ются. Так, под формой сделки обычно понимают 
способ выражения (изъявления) и закрепления 
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(фиксации) вовне воли лица, направленной на 
изменение юридических правоотношений. Такое 
понимание обнаруживается в работах многих 
современных юристов [1, c. 453; 2, с. 143; 3, с. 257 
- 258]. 

В литературе также выделяют функции (зна-
чения) формы сделки:

1) конститутивная, которая предполагает, 
что форма входит в сам корпус сделки, без надле-
жащего выражения и закрепления воли лица 
сделка является недействительной [4, с. 433], что 
определяется законодателем или соглашением 
сторон (пункт 2 статьи 162 ГК РФ);

2) доказательственная, когда форма сделки 
представляет собой лишь свидетельство (доказа-
тельство) состоявшегося юридического факта 
(сделки). Стоит отметить, что форма сделки, явля-
ясь средством фиксации волеизъявления (т.е. 
юридического факта) по определению, не может 
быть мыслима в отрыве от своего доказатель-
ственного (процессуального или гносеологиче-
ского) значения. 

Не давая легального определения формы 
сделки и прямо не называя ее функции, законода-
тельство указывает лишь на возможные вариации 
выражения и закрепления воли лица (т.е. на виды 
формы сделки), в пункте 1 статьи 158 ГК РФ отме-
чая, что сделки совершаются устно или в пись-
менной форме, которая в свою очередь подразде-
ляется на простую и нотариальную. 

В литературе можно встретить упоминание о 
квалифицированной письменной форме сделки. 
Такой вид формы прямо не назван в законода-
тельстве, однако о его существовании говорит 
абзац третий пункта 1 статьи 160 ГК РФ. Такая 
форма сделки имеет место тогда, когда законода-
тельство выдвигает ряд дополнительных требова-
ний к простой письменной форме конкретных сде-
лок (совершение на бланке определенной формы, 
скрепление печатью и тому подобное). Приме-
рами квалифицированной письменной формы 
являются положения абзаца первого статьи 550 
ГК РФ, когда сделка должна заключаться путем 
составления единого документа, подписанного 
сторонами, пункта 2 статьи 786 ГК РФ, когда 
сделка удостоверяется билетом и (или) багажной 
квитанцией и т.д. В доктрине есть разные мнения 
о том, является ли квалифицированная форма 
частным случаем простой письменной формы или 
же это самостоятельный вид формы сделки [1, с. 
455], [2, с. 147 - 148]. Данный вопрос является 
спорным, но едва ли его существование может 
указывать на наличие серьезные проблем в инсти-
туте формы сделки. По этой причине мы ограни-
чимся лишь указанием на этот незначительный 
спорный момент и обратим внимание на более 
важные вопросы. 

Закон, как и доктрина, допускает заключе-
ние сделки путем совершения конклюдентных 
действий (пункта 2 статьи 158 ГК РФ) и молчанием 
(пункт 3 статьи 153 ГК РФ). Последние два спо-
соба выражения воли несколько выпадают из при-
вычного для нас понимания формы сделки как 
устной или письменной. 

Возникает вопрос, допустимо ли по отноше-
нию к конклюдентным действиям и молчанию 
говорить о том, что они, имея свои особенности, 
являются формами сделки в обозначенном выше 
смысле – они являются способом выражения и 
закрепления воли лица вовне?

Тезис о том, что конклюдентные действия и 
молчание есть способы выражения воли, не вызы-
вает сомнений, является общепринятым и под-
держивается в юридической литературе [4, с. 408, 
430; 5, с. 157; 6, с. 169 - 170]. Отмечается, что воля 
лица, как полагали еще римляне, могла быть 
выражена прямо (непосредственно) или же кос-
венно (молчаливо, посредственно). 

К прямым способам относились те, из кото-
рых недвусмысленно и однозначно следует воля 
лица на изменение юридических правоотношений 
(например, устное или письменное заявление 
лица о прощении долга, подписание лицами дого-
вора купли-продажи велосипеда и т.д.). Косвенное 
же имеет место тогда, когда воля выражается 
посредством действий, которые дают возмож-
ность заключить о наличности этой самой воли и 
которые собственно и называются конклюдент-
ными действиями (например, передача лицом в 
гардероб театра своего пальто, с одной стороны, и 
передача сотрудником театра «номерка» – с дру-
гой, что представляет из себя заключение дого-
вора хранения). 

Если формы сделки, отраженные в пунктах 2 
и 3 статьи 158 ГК РФ (если их воспринимать 
исключительно как способы выражения воли), 
переложить на описанную классификацию, то 
можно заключить, что они тяготеют к косвенным, 
когда устная и письменная формы сделки, указан-
ные в пункте 1 статьи 158 ГК РФ, относятся к пря-
мым. 

Однако проблема все-таки остается, 
поскольку форма сделки – это не только волеизъ-
явление, но и закрепление этого волеизъявления 
вовне. И прямые, и косвенные способы служат 
выражением воли лиц и не касаются вопросов ее 
фиксации (закрепления), т.е. они не тождественны 
форме сделки. Во всяком случае, проанализиро-
вав литературные источники, между волеизъявле-
нием и формой сделки знак «равенства» или 
«неравенства» однозначно поставить невоз-
можно.

Так, авторы, рассуждая о волеизъявлении и 
форме сделки, не приходят к одному пониманию 
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их соотношения. Например, Д.И. Мейер пишет, 
что «формы [сделок] не одинаковы, а различны, 
соответственно тому, как различными способами 
выражается воля» [5, с. 166]. Создается впечатле-
ние, что Д.И. Мейер обособляет способы волеизъ-
явления и формы сделки, однако потом он как 
будто смешивает эти понятия, говоря, что выра-
жение воли может происходить в определенной 
форме: «…для сделки существенно только, чтобы 
воля… была выражена, а в той или другой форме 
– это все равно» [5, с. 166]. А.П. Сергеев вообще 
объединяет способы волеизъявления (выражение 
воли) и формы сделки, указывая в учебнике, что 
«под формой сделки обычно понимают способ 
выражения вовне … воли лица» [1, с. 459]. Е.В. 
Васьковский, наоборот, пишет, что «способы 
выражения воли могут быть облекаемы в любую 
форму» [7, с. 123], тем самым противопоставляя 
волеизъявление и форму, в котором оно состоит.

В любом случае поставленный ранее вопрос 
никуда не исчезает: являются ли конклюдентные 
действия и молчание, которые несомненно явля-
ются способами выражения воли, формами 
сделки (ее видами)? Иными словами, можно ли 
утверждать, что молчание и конклюдентные дей-
ствия фиксируют волю вовне (т.е. имеют доказа-
тельственное значение и, как следствие, явля-
ются видами формы сделки)?

Законодательство объединяет косвенные 
способы выражения воли (молчание и конклю-
дентные действия) с устной формой сделки, ука-
зывая, что на них распространяются нормы об 
устных сделках, как следует из пунктов 2 и 3 ста-
тьи 158 ГК РФ. Следовательно, если устная форма 
уж точно является одной из форм сделки, то и 
молчание, и конклюдентные действия в глазах 
законодателя также относятся к формам сделки. 

В таком случае каждому из указанных видов 
присущи признаки рода: каждый из них одновре-
менно является способом выражения воли и спо-
собом ее фиксации вовне, т.е. и устная форма 
сделки, и конклюдентные действия, и молчание 
обладают доказательственной функцией, и все 
они представляют собой формы сделки. 

Однако действительно ли устная форма 
сделки (а вслед за ней молчание и конклюдент-
ные действия) обладает доказательственным зна-
чением, и, как следствие, является формой 
сделки? 

Примечательно, что авторы учебников [5, с. 
165 – 167; 8, с. 188 - 189], рассуждая о доказатель-
ственной функции формы сделки, рассматривают 
ее только на примере сделок, совершенных в 
письменной форме. М.А. Гурвич пишет, что «в тех-
ническо-правовом смысле мы называем оформ-
ленными только те волеизъявления, которые в 
силу закона или соглашения сторон облечены в 
письменную форму» [9, с. 127]. 

Ясно, что устная форма сделки может высту-
пать как способ выражения воли вовне (способ 
волеизъявления). Это естественно и мыслимо, 
когда непосредственно само выражение воли осу-
ществляется, например, словами: «Продашь мне 
велосипед?» – «Договорились!». Но может ли уст-
ная форма быть инструментом закрепления выра-
женной воли лица в объективной реальности, т.е. 
именно средством фиксации (свидетельством, 
доказательством) изъявления воли вовне? Пись-
менная форма сделки в себе уже содержит само 
выражение воли [6, с. 170] и ее закрепление (воля 
выражена на «бумаге», которая и подтверждает 
факт ее изъявления), но допустимо ли сказать про 
устную форму так же? Конечно, слова объективи-
зируют волю в реальном мире, т.е. возможно гово-
рить, что слова оставляют свой отпечаток в про-
странстве и времени (звук, в котором была выра-
жена воля, был, он имел свое время и место). 
Однако о такой ли «фиксации» говорят право-
веды, когда речь заходит про доказательственную 
функцию сделки и про форму сделки в целом? По 
всей видимости, когда рассуждения идут про 
форму сделки как о способе фиксации юридиче-
ского факта (волеизъявления), необходимо пони-
мать эту самую фиксацию как след, оставленный 
юридическим фактом не просто в пространстве и 
времени, а как след, который может быть считан и 
познан человеческим сознанием. Произнесенные 
слова волю выражают, но едва ли сами по себе 
закрепляют ее в действительности в том смысле, 
что оставляют в ней такой след. И если понимать 
фиксацию (закрепление) воли лица вовне именно 
таким образом, то след, оставленный устным 
выражением воли может остаться не в самих про-
изнесенных лицом словах, а только в сознании 
людей (сторон сделки, ее свидетелей), на аудио- 
или видеозаписи и т.д. Устная форма сделки или 
просто «слова», будучи способом выражения 
воли, не могут одновременно быть и инструмен-
том закрепления этой воли и ее содержания вовне 
– след остается не в них самих, а на других носи-
телях (в человеческом сознании или на каких-
либо материальных носителях, будь то аудиодо-
рожка, видеозапись и т.п.). 

Описанные выше рассуждения не просто 
показывают, что устная форма сделки едва ли 
может выполнять доказательственную функцию, 
но и в целом ставят под сомнения тезис о том, что 
форма сделки есть одновременно и способ выра-
жения воли лица (волеизъявления), и способ ее 
фиксации вовне, т.е. дают основания усомниться 
в правильности данного в литературе понятия 
«форма сделки». Во всяком случае, устная форма 
сделки не может быть инструментом фиксации 
(доказательством), следовательно, она не явля-
ется формой сделки в том смысле, которое прида-
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ется последней в литературе. С учетом изложен-
ного распространение правил об устной форме 
сделки на конклюдентные действия и молчании 
само по себе не может указывать на то, что 
последние представляют собой виды формы 
сделки.

Что в таком случае представляет из себя 
устная форма? Для чего ее вообще выделяют в 
законе и литературе?

Возможно, что «устная» форма сделки – это 
лишь фигура речи. Формой она не является, 
поскольку юридический факт она не фиксирует, а 
существует только ради того, чтобы подчеркнуть 
доказательственное значение письменных форм 
сделки. Устная «форма» таким образом противо-
поставляется письменной, обособляет, выделяет, 
подчеркивает ее. Иными словами, форма сделки 
может быть только письменной, т.к. только она 
может выступать в качестве доказательства юри-
дического факта.

Таким образом, институт формы сделки 
нуждается в более тщательной разработке. Име-
ющиеся в доктрине подходы на данный момент не 
позволяют объяснить соотношение способов 
выражения воли с формой сделки, а также не 
дают четкого понимания того, что представляет из 
себя устная форма сделки, конклюдентные дей-
ствия и молчание, что также наводит на вопрос о 
правильности существующего на данный момент 
определения формы сделки.  
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Денонсация Российской Федерацией Евро-
пейской конвенции о защите прав и основных сво-
бод стала значимым событием как на междуна-
родной арене, так и внутри страны. Это решение 
имеет глубокие правовые и политические корни, 
отражающие изменения во внутренней и внешней 
политике России и ряда западных стран. Европей-
ская конвенция, являясь одним из ключевых доку-
ментов в области защиты прав человека, более 
полувека служила основой для международного 
сотрудничества и гарантии правовых стандартов 
для многих европейских государств, включая Рос-
сию. 

После распада в 1991 году Советского 
Союза и становления самостоятельного государ-
ства - Российская Федерация, главной целью дея-
тельности политиков и правительства являлось 
налаживание дипломатических отношений и 
сближение с ближайшими западными коллегами. 
Для этого был принят вектор на установление 
единого правового пространства с западными 
странами и активное взаимодействие с европей-
скими странами. 

В 1992 году Российская Федерация подала 
заявку на вступление в Совет Европы. Это явля-
лось знаковым событием в истории России, 
поскольку дало толчок к развитию и совершен-
ствованию международных отношений и ее пра-
вовой системы. 

Интеграция России в Совет Европы стала 
катализатором масштабной трансформации рос-
сийской правовой системы. Вступление в органи-
зацию сопровождалось принятием на себя ряда 
обязательств, направленных на гармонизацию 
национального законодательства с европейскими 
стандартами. К числу таких обязательств относи-
лись ратификация ключевых конвенций Совета 
Европы и отказ от политики сфер влияния в отно-
шении других государств. Одновременно с этим, 
процесс европейской интеграции привел к посте-
пенному угасанию деятельности Комитета по пра-
вам человека СНГ, поскольку его функции были, в 
значительной степени, дублированы новыми 
механизмами защиты прав человека в рамках 
Совета Европы [1]. Это не все условия, которые 
были поставлено перед нашей страной при всту-
плении в Совет Европы. Но для осуществления 
цели войти в круг стран, разделяющих западноев-
ропейские ценности, Россия приняла на себя взя-
тые обязательств.

Гуманизация российского законодательства 
стала одной из ключевых тенденций 1990-х годов. 
Введение моратория на смертную казнь, либера-
лизация уголовного законодательства и реформи-
рование института местного самоуправления 
отразили стремление государства к созданию 

более справедливой и гуманной правовой 
системы, соответствующей международным стан-
дартам в области прав человека.

Важно, что если в 1990-х годах политика 
Российской Федерации имела вектор на европеи-
зацию, то в последнее десятилетие, наоборот 
отдалилась от политики европейских стран. 
Период ухудшения межгосударственных отноше-
ний начался в 2014 году, на фоне значительного 
конфликта, вызванного событиями на Украине. 
Глобальный кризис, разразившийся в 2022 году, 
спровоцировал глубокие трансформации в 
системе международных отношений и институтах 
европейской интеграции. Совет Европы, как одна 
из ключевых региональных организаций, не 
остался в стороне от этих процессов. Исключи-
тельное по своим масштабам и последствиям 
решение о прекращении членства Российской 
Федерации в Совете Европы стало прямым след-
ствием эскалации геополитической напряженно-
сти и фундаментальных разногласий между Рос-
сией и другими государствами-членами по вопро-
сам соблюдения принципов демократии, верхо-
венства права и защиты прав человека. 

Анализ динамики участия России в договор-
но-правовом поле Совета Европы демонстрирует 
значительные изменения. Если в 2021 году Рос-
сия была стороной 70 конвенций и протоколов 
[11], то к 2022 году это число сократилось до 26 
[15]. Такая динамика свидетельствует о суще-
ственной переориентации внешнеполитических 
приоритетов России.

Особого внимания заслуживает Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод. Этот 
документ был ратифицирован в 1998 году при 
поддержке подавляющего большинства депута-
тов Государственной Думы, что составило 65,3% 
голосов. В результате этого, соответствующий 
закон был официально принят и обрел юридиче-
скую силу на всей территории страны [6].

Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод состоит из двух основных разделов. 
Первый раздел подробно излагает перечень прав 
человека, включая такие фундаментальные 
аспекты, как право на жизнь, свободу и безопас-
ность личности, а также свободу выражения, сво-
боду собраний и запрет на пытки и бесчеловечное 
или унижающее достоинство обращение. Второй 
раздел посвящён функционированию основного 
механизма защиты этих прав – Европейского суда 
по правам человека. В этом разделе описаны про-
цедуры подачи жалоб в суд, порядок рассмотре-
ния дел, а также полномочия и принципы работы 
самого суда. Кроме того, к Конвенции добавлены 
несколько Протоколов, которые детализируют 
отдельные её положения.
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Ратификация Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод оказала 
существенное влияние на трансформацию рос-
сийской правовой системы. Как отмечал А.А. Ков-
лер, положения Конвенции стали одним из ключе-
вых источников при формировании главы 2 Кон-
ституции РФ «Права и свободы человека и граж-
данина»[10]. Так, например, гарантии права на 
жизнь, запрещение пыток и бесчеловечного обра-
щения, закрепленные в Конвенции, нашли свое 
прямое отражение в соответствующих статьях 
российской Конституции. Конституционный Суд 
РФ неоднократно подчеркивал важность Конвен-
ции как источника конституционного толкования, 
ссылаясь на ее положения при рассмотрении дел 
о защите прав и свобод граждан. Таким образом, 
ратификация Конвенции не только расширила 
объем прав и свобод человека в России, но и спо-
собствовала формированию новой правовой куль-
туры, ориентированной на универсальные между-
народные стандарты. 

Европейская Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод выступает в качестве 
мощного катализатора правовых реформ в Рос-
сийской Федерации. Активное внедрение ее поло-
жений в национальное законодательство способ-
ствует не только гармонизации российского права 
с международными стандартами, но и формиро-
ванию правовой культуры, ориентированной на 
ценности демократии и верховенства права. 
Таким образом, Конвенция играет ключевую роль 
в модернизации российской правовой системы и 
повышении ее эффективности.

Следует отметить, что выход Российской 
Федерации из Совета Европы и денонсация Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод представлялись ожидаемыми 
шагами в текущей геополитической ситуации. 17 
января 2023 года Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин внес законопроект № 
279220-8 на рассмотрение Государственной 
Думы. Уже 16 февраля Государственная Дума 
утвердила прекращение действия указанных меж-
дународных договоров [7]. 

Таким образом, данные действия Россий-
ской Федерации демонстрируют адаптацию ее 
правовой системы к изменяющимся международ-
ным условиям и соответствуют текущим внешне-
политическим приоритетам страны.

Реализация государствами права на денон-
сацию международных договоров сопряжена с 
определенными юридическими последствиями. В 
случае с ЕКПЧ, статья 58 Конвенции устанавли-
вает четкую процедуру выхода из договора, вклю-
чая минимальный срок уведомления [4]. Целью 
такого механизма является минимизация негатив-
ных последствий для системы защиты прав чело-

века, поскольку денонсация влечет за собой пре-
кращение действия механизмов индивидуальной 
и межгосударственной жалобы, а также утрату 
возможности для граждан государства-участника 
обращаться в Европейский суд по правам чело-
века.

Правомерность данной процедуры под-
тверждается положениями Венской конвенции о 
праве международных договоров [2], а также 
Федеральным законом Российской Федерации «О 
международных договорах Российской Федера-
ции» от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ [5], которые 
указывают, что процедура денонсации должна 
быть непосредственно предусмотрена соответ-
ствующим международным договором.

В связи с этим, формально Российская 
Федерация исполнила требования, предусмо-
тренные статьей 58 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), 
поскольку Конвенция считается денонсированной 
с 16 марта 2022 года, и ее действие в отношении 
Российской Федерации прекращено с 16 сентября 
2022 года. Тем не менее, в резолюции № CM/
Res(2022)3 от 23 марта 2022 года Комитет мини-
стров установил, что датой выхода из Конвенции 
является 16 марта 2022 года[3].

Ратификация Европейской конвенции по 
правам человека была важным шагом на пути гар-
монизации российского законодательства с меж-
дународными стандартами в сфере прав чело-
века. Однако, денонсация Конвенции влечет за 
собой существенные правовые последствия, как 
для граждан России, так и для ее международного 
имиджа. Такое решение неизбежно приведет к 
изоляции России в международном правовом про-
странстве и может негативно сказаться на ее 
отношениях со странами Совета Европы. Это спо-
собствовало налаживанию дипломатических 
отношений с европейскими странами и повыше-
нию уровня жизни в России. Однако спустя более 
25 лет отношения с Советом Европы и западными 
странами в целом стали напряжёнными и превра-
тились в инструмент политических игр.

Решение о денонсации Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 
(ЕКПЧ) можно назвать взвешенным и рациональ-
ным. В конце ХХ века участие России в Совете 
Европы и ЕКПЧ было значительным шагом для 
развития и совершенствования российской право-
вой системы. Это способствовало налаживанию 
дипломатических отношений с европейскими 
странами и повышению уровня жизни в России. 
Однако спустя более 25 лет отношения с Советом 
Европы и западными странами в целом стали 
напряжёнными и превратились в инструмент 
политических игр.
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В первую очередь стоит заметить, что в 
условиях глобализации и стремительно меняю-
щегося мира Российская Федерация, руководству-
ясь принципами суверенитета и национальных 
интересов, приняла решение о денонсации ЕКПЧ. 
Данный шаг является частью более широкой стра-
тегии по адаптации российского законодательства 
к современным реалиям и обеспечению баланса 
между универсальными международными стан-
дартами и специфическими потребностями рос-
сийского общества. При этом особое внимание 
уделяется учету исторического опыта и ментали-
тета российского народа, которые играют ключе-
вую роль в формировании правовой культуры и 
правосознания [9, 12].

Механизмы парламентской дипломатии 
активно используются в современных междуна-
родных отношениях. Европейский парламент, как 
один из ключевых институтов ЕС, играет замет-
ную роль в формировании внешнеполитической 
повестки. Взаимодействие России и Совета 
Европы в последние годы характеризовалось 
периодами сотрудничества и конфронтации. 
Решения ПАСЕ относительно участия российской 
делегации отражают динамику этих отношений и 
свидетельствуют о сложности процесса принятия 
решений в многосторонних организациях.

В рамках комплексного пересмотра внешне-
политической стратегии Российской Федерации в 
конце февраля - начале марта 2023 года было 
принято решение о выходе из Совета Европы и 
денонсации Европейской конвенции о защите 
прав человека. Принятое решение, носящее стра-
тегический характер, позиционируется как ключе-
вой элемент обеспечения национального сувере-
нитета в условиях динамично изменяющейся гео-
политической конъюнктуры. Данный шаг направ-
лен на минимизацию внешнего вмешательства в 
внутренние дела государства, в частности, со сто-
роны Европейского суда по правам человека, чья 
практика, по мнению авторов инициативы, демон-
стрирует предвзятость и двойные стандарты в 
применении Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

Данная мера служит укреплением позиции 
России и подтверждением её независимости от 
внешних судебных органов и навязываемых про-
тивоположных национальным интересам ценно-
стей.

Решение России выйти из-под юрисдикции 
Европейского суда по правам человека несо-
мненно повлияет на механизмы защиты прав 
человека в стране. Однако утверждать, что это 
приведет к массовым нарушениям прав человека, 
было бы преждевременно. Важно отметить, что 
эффективность защиты прав человека зависит не 
только от наличия международных договоров, но 

и от политической воли государства, состояния 
правовой системы, а также активности граждан-
ского общества. В среднесрочной перспективе 
отказ от ЕКПЧ может привести к усилению роли 
национальных правозащитных институтов и акти-
визации гражданского контроля за соблюдением 
прав человека.

Нормы, содержащиеся во Всеобщей декла-
рации прав человека и Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, со вре-
менем трансформировались в универсальные 
принципы международного права, получившие 
статус общепризнанных. Они не только отражают 
консенсус мирового сообщества относительно 
фундаментальных прав и свобод индивида, но и 
выступают в качестве динамично развивающе-
гося инструмента обеспечения международной 
правовой защиты. Система защиты прав человека 
интегрирована во всю государственную структуру, 
обеспечивая соответствие этих норм и стандартов 
на национальном уровне органами государствен-
ной власти.

Денонсация Конвенции имеет как прямые, 
так и косвенные последствия для прав граждан. К 
прямым можно отнести: невозможность граждан 
РФ напрямую обратиться в ЕСПЧ с жалобами на 
нарушение прав, гарантированных Конвенцией; 
Российская Федерация не будет исполнять реше-
ния ЕСПЧ, которые вынесены после 16 сентября 
2022 года. Среди косвенных последствий некото-
рые теоретики и практики выделяют следующие: 
снижение авторитета страны на международной 
арене; снижение стимулов для государства к 
совершенствованию национальной правовой 
системы [13].

При этом, важно обратить внимание, что 
никакого ущемления прав человека денонсация 
ЕКПЧ не вызвала и вызвать не может, поскольку 
Россия стремиться создать социальное правовое 
государство, где главной ценностью выступают 
сами граждане и их права. Кроме того, Россия 
является стороной многих других международных 
соглашений, регулирующих защиту прав чело-
века.

Выход из состава ЕСПЧ не ставит крест на 
изучении и анализе свежих решений суда, а также 
построения судебной практики с учетом ключевых 
решений. Как утверждает Ю. Ю. Берестнев «ана-
лиз практики ЕСПЧ в отсутствие «административ-
ного давления» со стороны органов СЕ может 
являться эффективным инструментом совершен-
ствования законов и правоприменительной прак-
тики [8].

В заключение, стоит сказать, что денонса-
ция ЕКПЧ не изменит приоритета прав человека. 
Они остаются основой для обеспечения справед-
ливости, равенства и гарантированного уважения 
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прав каждого человека. Их защита должна быть 
приоритетной задачей для всех государств и наро-
дов.

На данный момент трудно судить о послед-
ствиях этого решения, ввиду истечение неболь-
шого количества времени, однако дало Россий-
ской Федерации определенный, положительный 
опыт. Исследователи и практики, на данный 
момент ведут ожесточенные споры по поводу 
организации новых органов или вступления в 
иные международные организации, которые 
специализируются на защите прав и свобод [14]. 
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Австрийские ост-индские компании, 
такие как Привилегированная Восточ-
ная компания и Компания Остенде, 

сыграли важную роль в колониальной торговле 
Австрии в XVIII-XIX веках. Эти компании внесли 
значительный вклад в развитие колониальной 
экспансии и экономического роста Австрийской 
империи. Изучение их организации и правового 
регулирования позволяет лучше понять меха-

низмы колониальной торговли и роль Австрии в 
международных торговых отношениях того вре-
мени.

Исследование деятельности австрийских 
ост-индских компаний и их правового статуса 
основано на трудах различных авторов, которые 
исследовали многие аспекты их истории и функ-
ционирования. Так, В.Н. Ключко анализирует 
организацию и правовое регулирование деятель-
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ности европейских акционерных компании XVI-
XVIII веков, в том числе Привилегированной Вос-
точной компании, создавая основу для понимания 
её роли в колониальной торговле [1]. В другом 
труде, И.А. Рудь подробно рассматривает направ-
ления колониальной торговой политики Австрии в 
XIX веке, что позволяет лучше понять внешнеэко-
номическую стратегию государства в этот период 
[4]. В трудах Л.В. Сидоренко и И.Т. Тарасова зна-
чительное внимание уделено сравнительному 
анализу деятельности австрийских и других евро-
пейских ост-индских компаний, что помогает выя-
вить общие и отличительные черты в их организа-
ционных и правовых структурах [5, 6]. Исследова-
ния, проведенные Г.Ф. Шершеневичем и Б. 
Бронза, также акцентируют внимание на невоз-
можности австрийских компаний конкурировать 
на равных с британскими, голландскими и фран-
цузскими ост-индскими компаниями, что обуслов-
лено различиями в государственном регулирова-
нии и экономической политике [7, 8].

Таким образом, существующие исследова-
ния по теме австрийских ост-индских компаний в 
основном фокусируются на их экономической 
деятельности и влиянии на колониальные рынки. 
Тем не менее, правовые аспекты и организацион-
ные структуры этих компаний остаются недоста-
точно изученными, что затрудняет полное пони-
мание их функционирования и конкурентоспособ-
ности в условиях жесткой конкуренции с компани-
ями других европейских держав.

Основной проблемой, рассматриваемой в 
статье, является недостаточная конкурентоспо-
собность австрийских ост-индских компаний в 
сравнении с аналогичными компаниями Велико-
британии, Голландии и Франции. 

Целью исследования является проведение 
историко-правового анализа создания и деятель-
ности австрийских ост-индских компаний в коло-
ниальной торговле XVIII-XIX веков. Для достиже-
ния этой цели необходимо решить следующие 
задачи: изучить исторические и правовые предпо-
сылки создания Привилегированной Восточной 
компании и Компании Остенде; проанализировать 
законодательные акты и уставы, регулирующие их 
деятельность; определить направления колони-
альной торговой политики Австрии в данный 
период; сравнить правовой статус и деятельность 
австрийских компаний с аналогичными компани-
ями других европейских колониальных держав; 
выявить причины и факторы, препятствовавшие 
успешной конкуренции австрийских компаний на 
мировом рынке.

В исследовании использованы следующие 
методы: историко-правовой, сравнительно-право-
вой, системный и структурный анализ. Истори-
ко-правовой метод позволяет проследить эволю-

цию правового регулирования австрийских 
ост-индских компаний в контексте колониальной 
экспансии XVIII-XIX веков. Сравнительно-право-
вой метод используется для сопоставления пра-
вового статуса и деятельности австрийских ком-
паний с аналогичными учреждениями других 
европейских держав. Структурный анализ позво-
ляет выявить внутреннюю организацию компаний 
и определить ключевые факторы, влияющие на их 
функционирование и конкурентоспособность.

В начале XVIII в. в колониальную экспансию 
были вовлечены практически все европейские 
державы. Однако если над одними колониаль-
ными державами никогда не «заходило солнце», 
то другие европейские страны довольствовали 
малым – небольшими колониальными приобрете-
ниями, удержать которые возможно было и без 
крупного военно-морского флота. 

Австрия включилась в колониальную борьбу 
в начале XVIII в. Одним инструментов такой поли-
тики, по расширению заморского территориаль-
ного господства, стали ост-индские компании, 
которые были своего рода прообразом современ-
ных транснациональных корпораций (далее – 
ТНК).

Австрия под управлением Габсбургов к 
началу XVIII в., и на протяжении последующих 
двух веков, была активно включена во внутриев-
ропейскую политику. В результате военного проти-
востояния за испанское наследство, австрийским 
Габсбургам не удалось вернуть все испанские 
владения, однако к Австрии были присоединены 
бывшие Испанские Нидерланды (с этого времени 
ставшие Австрийскими Нидерландами) и ряд тер-
риторий в Италии (Миланское герцогство, Неа-
поль и Сардиния, обмененная на Сицилию в 1720 
г.) [5]. Такие территориальные приобретения 
позволили Австрии получить контроль над мор-
ским портами – Остенде в Южных Нидерландах и 
Триест – в Средиземном море. 

В первом случае Австрия могла на равных с 
Великобританией и Голландией осваивать мор-
ские торговые пути в Ост-Индию, а во втором 
Австрия могла вести торговлю со средиземномор-
скими странами. Однако здесь важно обратить 
внимание на так называемую проблему «узких 
мест», т.е. контроль над проливами. Все среди-
земноморские проливы к этому времени контро-
лировались либо Великобританией, либо Фран-
цией, либо другими европейским странами. Для 
выхода в открытый океан австрийским кораблям 
из Триеста требовалось преодолеть тысячи мор-
ских миль, что сводило эффективность морской 
торговли практически к нулю. Остенде, как мор-
ской порт, был более перспективным в этом плане, 
между тем, нельзя не забывать, что Нидерланды 
не оставляли попыток вернуть утраченные южные 
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земли, а следовательно организация морской тор-
говли с центром в Остенде было рискованным 
мероприятием.

С учетом географического и экономического 
положения Австрии (это было центрально-евро-
пейское государство, не имеющее морских тради-
ций, а значит и крупного морского военного и тор-
гового флота), Австрия включилась в колониаль-
ную гонку на заранее невыгодных условиях. 

Колониальные владения Австрии в начале 
XVIII в. были весьма скромными, что вовсе не 
исключало возможность извлечения из них торго-
вой прибыли. Австрия владела факториями в Вос-
точной Африке, на Никобарских островах (группа 
островов в Бенгальском заливе), а в XIX в. на 
непродолжительное время приобрела исключи-
тельные права на торговые операции на Север-
ном Борнео. Между тем, первоначальным направ-
лением своей международной торговой деятель-
ности Австрия выбрала Османскую империю [2]. 

По утверждению И.Т. Тарасова, первой акци-
онерной компанией на территории собственно 
Австрии принято считать «Привилегированную 
Восточную компанию» (PrivilegierteOrientalischeKo
mpanie), основанную в 1719 г. в Вене по указу 
императора Карла VI [6]. 

Центр торговли компании располагался в 
Триесте. Директором PrivilegierteOrientalischeKom
panie была назначен Людвиг Венцель фон Зин-
цендорф. Данная компания приобрела право на 
монопольную торговлю на Балканах и странах 
Восточного Средиземноморья. Основной капитал 
компании был установлен в 1 млн. талеров, 
однако в полном объеме сформирован не был. 
Дефицит был покрыт Венским государственным 
банком (WienerStadtbank). Дополнительные под-
писки на акции в 1721 и 1729 гг. потерпели неу-
дачу, поскольку венские купцы скептически были 
настроены к фактически государственному начи-
нанию. Также компания занималась промышлен-
ным развитием (строительском фабрик и заво-
дов). Из-за крупных долгов и удаленности Триеста 
от оживленных торговых путей привела к ее бан-
кротству в 1740 году. 

Большие финансовые перспективы сулила 
организация торговой компании с центром в 
Остенде. Учрежденная после Утрехтского мира по 
инициативе Австрийской империи в Остенде в 
1717 году Компания Остенде (нидерл. Oostendse 
Compagnie, официально – Generale Keizerlijke en 
Koninklijke Indische Compagnie) по праву счита-
лась частным торговым предприятием и акцио-
нерным обществом. В 1722 году оно получило от 
Карла VI право на торговлю в оказавшихся с 1713 
года под властью империи Австрийских Нидер-
ландах (территория современной Бельгии). 
Основным направлением деятельности компании 

была торговля с Ост-Индией в интересах габсбург-
ской короны. Акционерами данной компании были 
купцы и банкиры из Антверпена и Гента [7, с. 124].

Наиболее важными статьями дохода 
Остендской компании для неё были чай, медь, 
серебро, текстиль, хлопок, шёлк, керамика, пря-
ности и опиум. Уставной капитал Компании 
Остенде составлял совокупно 6 млн. гульденов 
частями (акциями) по 1000 гульденов каждая. 
Источниками основной части финансирования 
морских экспедиций были синдикаты фламанд-
ских, английских, голландских и французских бан-
киров, ростовщиков и торговцев Антверпена, 
Гента и Остенде.

В течение нескольких лет Компания Остенде 
составляла значимую конкуренцию аналогичным 
компаниям других стран, прежде всего Голланд-
ской Ост-Индской компании, Британской Ост-Инд-
ской компании и Французской Ост-Индской компа-
нии. Компания Остенде сбивала им цены. В 1724-
1732 годах ей удалось снарядить и направить в 
Бенгалию и Китай 21 собственное судно, а поло-
жительная динамика цен на чай приносила хоро-
шую прибыль. В годы своего расцвета Компания 
Остенде владела двумя собственными замор-
скими факториями – Кабелон (нидерл. Cabelon) 
на восточном, Коромандельском, берегу Индо-
стана и Банкибазар (нидерл. Banquibazar) в Бенга-
лии [10].

Давление со стороны Британской империи 
привело в 1727 году к отзыву лицензии, а в 1731 
году к закрытию Компании Остенде. Это было 
одним из важных условий второго Венского дого-
вора (англ. Treaty of Vienna (1731 г.)), оформив-
шего австро-британский союз в качестве противо-
веса экспансии Франции, Пруссии и ряда дру- 
гих стран Европы в Войне за австрийское наслед-
ство. Союз продлился до 1756 года и был разо-
рван по инициативе Великобритании, сменившись 
так называемой «дипломатической революцией» 
и Семилетней войной, которую Австрия прои-
грала.

В 1728-1731 годах Компания организовала 
несколько подпольных заморских экспедиций под 
чужими флагами – и последние две из них в 1732 
году были легализованы в качестве символиче-
ской уступки англичан австрийцам отдельной 
строкой соглашения между двумя державами. 
Однако даже после роспуска Компании вплоть до 
1744 года от экипажей кораблей конкурировавших 
компаний периодически поступали вести, что над 
факторией Банкибазар по-прежнему развевается 
флаг императора Австрии – притом, что офици-
ально уже к 1735 году у Компании Остенде не 
было ни денег, ни кораблей, ни какой бы то ни 
было поддержки ничьих властей. В 1744 году фак-
тория подверглась нападению и разграблению со 
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стороны одного из бенгальских князей – предпо-
ложительно это было инспирировано Голланд-
ской Ост-Индской компанией [1].

Хотя флот компании базировался в Остенде, 
фактически её управление находилось в Антвер-
пене, где жило большинство пайщиков компании. 
Эта ситуация была вызвана тем, что в результате 
блокады Шельды, установленной Северными 
Нидерландами в 1585 году во время Восьмидеся-
тилетней войны, Антверпен утратил право на 
международную морскую торговлю. Несмотря на 
это Антверпен оставался важным городом с бога-
той элитой из дворянства и буржуазии, которая и 
стала основным инвестором Остендской компа-
нии. Первая торговая экспедиция, состоявший из 
трёх кораблей, отправилась в плавание из 
Остенде 10 февраля 1724 года. Два корабля 
имели своей целью Китай, один – Индию. Экспе-
диция вернулась в Остенде в августе 1725 года. 
Первая же экспедиция принесла пайщикам доход, 
в то же время вырос курс акций компании на 
Антверпенский бирже. Последующие рейсы тоже 
оказались доходными.

В 1774 году при дворе Габсбургов Уильям 
Болтс предложил императрице проект, по кото-
рому Австрия смогла бы получить свой «кусок 
колониального пирога». С разрешения Марии 
Терезии он открыл похожую контору в Австрий-
ской империи с базой в итальянских землях (пре-
жде всего, в Триесте) и приступил к организации 
экспедиций. Участие Болтса в торговом меропри-
ятии имело все шансы на успех, учитывая то, 
какую репутацию приобрел этот бывший служа-
щий Британской Ост-индской компании. По свиде-
тельству исследователей, Болтц вел «обширней-
шую» торговлю во всей Индии и в Китае, причем в 
таких масштабах, в каких, по его словам, «никакой 
другой европеец никогда там не предпринимал [8, 
9]. 

Первая попытка похода в Азию завершилась 
трагедией, однако вторая, 1778 года, была успеш-
ной. Экипаж корабля «Иосиф и Мария» смог выса-
диться на Никобарских островах. Европейцы под-
писали символический договор с туземцами, по 
которому архипелаг перешёл под юрисдикцию 
австрийского монарха. Острова, названные в 
честь Марии Терезии, стали первой в истории 
австрийской колонией. Щекотливость ситуации, 
однако, состояла в том, что острова уже принад-
лежали другой европейской державе – Дании, а 
австрийцы обосновались в заброшенном сканди-
навском форпосте. Впоследствии выяснилось, 
что его жители покинули острова за несколько лет 
до появления новых хозяев из-за свирепствовав-
шей там эпидемии малярии.

Уильям Болтс основал несколько мелких 
факторий в Индии, Китае и Африке. В 1781 году 

его фирма была преобразована в Императорскую 
компанию Триеста и Антверпена и получила моно-
полию на торговлю с восточными странами. В это 
время основные торговые игроки в регионе, Вели-
кобритания и Франция, были заняты событиями, 
происходившими в Северной Америке. Пользуясь 
отвлечением их внимания, компания смогла за 
несколько лет получить большие прибыли от тор-
говли чаем. Однако, как только американская 
война была завершена, старые игроки вернулись 
на рынок и без особого труда вытеснили австрий-
цев. В 1785 году компания разорилась.

Попытки возобновить торговлю продолжа-
лась в последующие годы. Купцы из Австрийских 
Нидерландов покупали корабли для отправки их в 
Индию, однако начало революционных войн в 
Европе поставило крест и на этих предприятиях.

Вновь колониальный вопрос возник в обще-
ственных дискуссиях теперь уже в Австро-Вен-
грии в середине XIX века. К этому времени воз-
можности Вены по освоению заморских террито-
рий были даже меньше, чем в прошлом столетии. 
Фактически весь земной шар в той или иной мере 
был уже распределён, поэтому австрийцы пыта-
лись цепляться даже за самые фантастические 
варианты.

В 1873 году австрийская полярная экспеди-
ция случайно натолкнулась на неизвестные 
острова в Северном Ледовитом океане. Архипе-
лаг был назван в честь австрийского императора 
Франца-Иосифа. Венская полярная экспедиция, 
по мнению исследователей [4, с. 32], была одной 
из наиболее важных вех освоения арктических 
просторов и могли сулить Австро-Венгрии расши-
рения своего колониального влияния. Между тем, 
Австро-Венгрия не рискнула объявить эти земли 
своими владениями. Фактически непригодные для 
жизни, они не представляли для Австрии почти 
никакой ценности. 

В 1875 году у Австро-Венгрии появилась 
возможность обзавестись собственными колони-
ями в Азии. Частная концессия, которой принад-
лежало Северное Борнео, продала своё предпри-
ятие австрийскому консулу в Гонконге. На этих 
территориях уже было несколько поселений. Тре-
бовалась лишь политическая воля Вены на то, 
чтобы выделить средства на дальнейшее разви-
тие концессии. Её не нашлось. Консул Густав фон 
Овербек успел даже договориться с местными 
султанами о статусе этих территорий, но Вена не 
выказывала никакой заинтересованности в пред-
приятии. Спустя 5 лет концессия перешла во вла-
дение англичан [3].

Из-за финансовых трудностей в январе 1875 
года торговая компания перепродала права на 
Северное Борнео консулу Австро-Венгерской 
империи в Гонконге барону фон Овербеку (нем. 
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Gustavus Baron Von Overbeck). Последний добился 
от Брунея продления договора ещё на десять лет, 
заручился в 1878 году аналогичным соглашением 
и от султана Сулу (Sulu Sultanate), пообещав тому 
современное оружие для защиты от испанцев, и 
привлёк к финансированию проекта братьев Аль-
фреда и Эдуарда Дентов (Alfred and Edward Dent). 
Однако все попытки фон Овербека заинтересо-
вать приобретением новой колонии власти 
Австро-Венгрии потерпели неудачу – и уже в 1880 
году барон покинул предприятие, оставив вместо 
себя Альфреда Дента [3].

В июле 1881 года братья привлекли ком-
паньонов, основали British North Borneo Provisional 
Association Ltd. и уже в ноябре того же года доби-
лись королевского разрешения от британской 
монархии на освоение территории под эгидой 
Великобритании в её интересах. Компания была 
преобразована в Британскую компанию Север-
ного Борнео (British North Borneo Chartered 
Company) и занялась организацией поселений на 
севере острова, стремительно расширяя свои 
владения, несмотря на протесты от властей 
Нидерландов, Испании и соседнего Саравака, но 
при поддержке султана Брунея.

В заключении можно сделать вывод о том, 
что все попытки колониального освоения 
Австрией, а с XIX века – Австро-Венгрией замор-
ских территорий посредством организации акцио-
нерных структур, если и не были полностью про-
вальными, то не приносили существенной финан-
совой выгоды австрийской короне в долгосрочной 
перспективе. 

Историко-правовой анализ деятельности 
австрийских ост-индских компаний подтверждает, 
что успешность подобных компаний определяется 
не только размерами колоний, но и мощью торго-
вого и военного флота, а также поддержкой 
финансовых и торговых кругов предприниматель-
ской элиты европейских стран. Австрия, из-за сво-
его географического положения, отсутствия пря-
мого выхода к морю и активного вовлечения в 
решение внутриполитических проблем, не могла 
достойно конкурировать с морскими колониаль-
ными державами Европы, такими как Великобри-
тания и Франция. 

К тому же, сравнительно-правовой анализ 
показывает, что законодательные акты и уставы 
австрийских компаний были менее адаптированы 
к условиям колониальной торговли и нуждались в 
постоянных корректировках. В совокупности, эти 
факторы привели к тому, что любые попытки соз-
дания австрийских ост-индских компаний под про-
текторатом императоров были обречены на неу-
дачу и не могли конкурировать на равных с более 
могущественными европейскими компаниями.

Проведенное исследование имеет значи-
тельную научную и практическую ценность, так 

как позволяет глубже понять причины неудач 
колониальных инициатив Австрии и Австро-Вен-
грии в XVIII-XIX веках. Анализ историко-правовых 
аспектов деятельности австрийских ост-индских 
компаний выявляет ключевые факторы, препят-
ствовавшие их успешной конкуренции с аналогич-
ными структурами других европейских держав. 
Эти выводы важны для дальнейших исследова-
ний в области истории международного права и 
колониальной политики, а также для разработки 
современных стратегий международной торговли 
и экономического сотрудничества.
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На пороге реформы государственной 
гражданской службы, которая нача-
лась в 2001 году, Вьетнам столкнулся 

с рядом критических сложности, что заметно ска-
залось на деятельности госучреждений. Неста-
бильная ситуация стала толчком к запуску широ-
комасштабного обновления системы.

Перед началом реформы во внутренней 
деятельности государственных органов были 
выявлены следующие существенные недостатки:

1. Профессионализм сотрудников находился 
на низком уровне, квалификация и знания не 
соответствовали занимаемым должностям.

2. Коррупционные действия и прочие прояв-
ления злоупотребления на государственной 
службе были обострены из-за несоразмерно низ-
кой оплаты труда и недостаточно развитых меха-
низмов контроля и надзора.

3. Политические соображения часто играли 
решающую роль в назначениях на должности, что 
подрывало карьерный рост на основе заслуг.

4. Наличие нечетких и субъективных мето-
дов отбора кандидатов приводило к несправедли-
вому выбору при приеме на государственную 
службу.

5. Государственные структуры страдали от 
непродуктивной организации работы, которая 
включала в себя дублирование функций и неэф-
фективное использование ресурсов.

6. Недостаточная ориентированность на 
потребности и интересы граждан при предостав-
лении государственных услуг привела к отдале-
нию государства от народа.

В период с конца 1980-х годов, Правитель-
ство Вьетнама начало внедрение серии пилотных 
реформ, затрагивающих политические, экономи-
ческие и социальные аспекты страны и получив-
ших название «Đổi Mới» или «Политика обновле-
ния». Чтобы эти изменения прижились в обще-
стве, реформация системы государственного 
управления была организована в виде последова-
тельных этапов.

Аналитики во Вьетнаме акцентируют внима-
ние на трех ключевых мотивах для поэтапного 
внедрения изменений:

1) Существующая система управления про-
являла неэффективность. Среди основных про-
блем можно было заметить медленную реакцию 
на запросы со стороны государственных служа-
щих, дублирование функционала в различных 
ведомствах, а также недостаточную квалифика-
цию, поскольку почти половина сотрудников не 
отвечали заявленным требованиям их позиций.

2) Отсутствие эффективных механизмов 
для поддержания общественного порядка, веду-

щее к долгим задержкам в решении проблем, 
даже самых простых, что в свою очередь, приво-
дило к росту общественного недовольства.

3) Необходимость ответа на все возрастаю-
щие запросы обновления привела к запуску с 2001 
по 2010 годы масштабной Магистерской Про-
граммы по Реформированию Государственного 
Управления (PAR - Public Administration Reform 
Master Programme), направленной на модерниза-
цию и улучшение административных процессов.

В сентябре 2001 года произошло значимое 
событие для административной системы Вьет-
нама – Премьер-министром была одобрена 
Магистерская программа по реформированию 
государственного управления (PAR), что стало 
ключевым моментом в процессе обновления 
страны. Задача PAR состояла в создании мощ-
ной и неподкупной системы государственного 
управления – профессиональной, современной и 
эффективной, создаваемой на основе социали-
стического правового государства и под эгидой 
руководства Партии. Целью также была подго-
товка кадров и официальных лиц, которые отли-
чались бы компетентностью и этическими каче-
ствами в соответствии с направлениями нацио-
нального развития и строительства. К 2010 году 
система государственного управления претер-
пела существенные изменения, направленные 
на эффективное управление социалистической 
рыночной экономикой страны.

Магистерская программа по реформирова-
нию государственного управления во Вьетнаме 
заложила фундамент для обновления финансо-
вой системы государства, значительного повыше-
ния эффективности и профессионализма службы 
и целостной перестройки института гражданской 
службы. К концу 2001 года были предприняты 
важные меры в деле внесения существенных 
изменений в государственное управление страны. 
Процесс начался с принятия конституционных и 
законодательных изменений, которые сформиро-
вали фундамент для следующего крупного этапа 
- переформатирования структуры правитель-
ственных органов. Такие законодательные иници-
ативы стали первыми кирпичиками в основании 
будущих преобразований властных структур.

Затем был принят новый нормативно-право-
вой акт, Декрет № 86/2002/ND-CP, который заме-
нил старый Декрет № 15/CP. Нововведение было 
вызвано необходимость в обновлении ролей 
министерств, их внутренней структуры и подхода 
к выполнению возложенных на них задач и функ-
ций. Таким образом, была создана более ясная, 
организованная и понятная система управления 
на государственном уровне.
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Для усиления эффективности и управляе-
мости в рамках системы исполнительной власти 
были предприняты шаги по сокращению числа 
вспомогательных агентств, снижению их количе-
ства с 23 до 13. Эти меры направлены на повыше-
ние способности аппарата к быстрым реакциям и 
лучшей координации. Вместе с тем, было принято 
решение о расширении количества министерств с 
23 до 26, что позволило охватить более широкий 
диапазон областей и вопросов в их компетенции.

Последним, но не менее значимым шагом 
стало принятие Указа № 12/CP, который дал более 
широкие полномочия региональным органам вла-
сти в плане определения собственной организа-
ционной структуры. Это дополнение предоста-
вило местным властям большую автономию и 
улучшило условия для реализации принципа 
самоуправления, что должно было повысить 
эффективность местного государственного управ-
ления и в целом укрепить государственное устрой-
ство страны.

Эти меры сыграли важную роль в актуализа-
ции государственной службы Вьетнама, подгото-
вив её к исполнению новых функций в соответ-
ствии с динамично развивающимся социально-э-
кономическим полем страны.

Проведение реформ в рамках программы 
RAR позволило добиться впечатляющего про-
гресса в сфере судопроизводства Вьетнама, где 
нововведения подчеркнули значимость таких 
принципов, как открытость судебных процессов, 
независимость правосудия, равенство всех перед 
законом и противостояние сторон в судебном раз-
бирательстве. 

К лету 2010 года государственные органы 
Вьетнама активизировали законодательную дея-
тельность, в ходе которой в Национальный совет 
было представлено свыше 100 разнообразных 
законопроектов, охватывающих многочисленные 
сферы – от корпоративного права до трудовых 
отношений и банкротства, включая законы, 
направленные на регулирование деятельности 
предприятий, управление кадрами и государ-
ственной службой, на регулирование инвестиро-
вания, обеспечение конкуренции и многое другое. 
Местные органы власти также приняли активное 
участие в институциональных преобразованиях, 
реализуя законы в соответствии с предоставлен-
ными им правами и обязанностями.

Несмотря на успехи в реформировании 
порядка осуществления административных про-
цедур и внедрении концепции «одного окна», 
качество юридических документов все еще остав-
ляло желать лучшего, поскольку не проводилось 
тщательное анализирующее оценивание или 

юридическая экспертиза, что определяет необхо-
димость в дальнейших улучшениях и создания 
контрольных механизмов, которые помогут под-
нять стандарты нормотворчества на новый уро-
вень.

В последние годы в Вьетнаме можно наблю-
дать обширный процесс обновления и модерниза-
ции в ключевых аспектах общественного уклада. 
Пять отраслей, в которых изменения стали осо-
бенно заметными, включают:

1. Развитие экономики с акцентом на пере-
ход к рынку, привлечение капитала из-за рубежа и 
создание благоприятной атмосферы для коммер-
ческой деятельности. Данные усилия расширяют 
возможности для предприятий и инвесторов и сти-
мулируют экономический рост.

2. Инициативы по усовершенствованию 
образовательной сферы с упором на улучшение 
качественного уровня обучения, модернизацию 
программ и обеспечение широкого доступа к 
образовательным ресурсам. Цель таких реформ 
— подготовка квалифицированных кадров, спо-
собных отвечать текущим и будущим вызовам.

3. Прогресс в области здравоохранения осу-
ществляется через улучшение качества медицин-
ских услуг, расширение и модернизацию инфра-
структуры здравоохранения, а также повышение 
доступности медицинской помощи для широких 
слоев населения.

4. Трансформация государственного управ-
ления охватывает совершенствование системы 
государственной службы, интеграцию цифровых 
технологий при предоставлении государственных 
услуг, и активную борьбу с коррупцией как частью 
повышения эффективности и прозрачности функ-
ционирования госаппарата.

5. Социальные реформы, нацеленные на 
повышение уровня жизни населения, развитие 
системы социальной поддержки и уменьшение 
разрыва в социальном неравенстве, направлены 
на обеспечение социальной стабильности и 
создание возможностей для всех слоев общества.

Основательные изменения, приведенные в 
ходе реализации обширных реформ, послужили 
стимулом для динамичной модернизации Вьет-
нама. Это позитивно отразилось на уровне жизни 
граждан и способствовало укреплению экономи-
ческой стойкости и социальной солидарности 
нации. Усовершенствованы также подходы к клас-
сификации и отбору кандидатов на государствен-
ную службу, благодаря чему структура государ-
ственного управления стала эффективнее.

В период, охватывающий десять лет начи-
ная с 2001 по 2010 год, можно отметить интенсив-
ное развитие программы реформ в сфере госу-
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дарственного управления, которая известна как 
PAR (Public Administration Reform). В течение этого 
времени, правительственные институты вместе с 
деятелями государственной службы проявляли 
необычную активность и решимость в попытках 
реализовать запланированные изменения и 
модернизацию. Этот процесс, хоть и был полон 
вызовов, включал в себя широкий спектр инициа-
тив в различных аспектах управления государ-
ственными делами.

Не все шаги в рамках PAR были встречены 
одобрением со стороны общества, возникли кри-
тика и разочарования по поводу определенных 
результатов реформ. Тем не менее, даже эти 
недочеты предоставили важные уроки, которые 
нельзя было бы пройти иначе. Рефлексия про-
шлого стала фундаментом для понимания того, 
как следует разворачивать будущие инициативы в 
области государственного управления.

Исходя из этого опыта, для будущего десяти-
летия заложены амбициозные планы разработки 
новых предложений в этой области. Одной из клю-
чевых инициатив является создание магистерской 
программы в области PAR, которая будет осно-
вана на глубоком понимании и анализе прежних 
попыток и достигнутых успехов, а также учет оши-
бок, сделанных в прошлом. Цель этой программы 
– интегрировать полученные знания и опыт, чтобы 
улучшить подход и методологию введения госу-
дарственных реформ.

К сожалению, несмотря на принятые меры и 
усилия, эти недостатки сохранились даже после 
окончания реформирования в указанный период, 
но, безусловно, в уменьшенной степени. К факто-
рам, которые способствовали сохранению данных 
проблем, следует отнести:

1. Недостаточная проработанность и пол-
нота внедрения реформы, охватывающей все 
сферы.

2. Сопротивление со стороны части служа-
щих, опасающихся потерять свои привилегии и 
властные полномочия.

3. Необходимость в постоянном улучшении 
законодательных основ и процедур государствен-
ной службы.

4. Сохранение культурных и социальных 
барьеров, включая устоявшиеся традиции и 
неформальные практики.

5. Ограниченность финансов и других ресур-
сов, необходимых для проведения всех заплани-
рованных изменений.

Власти Вьетнама выразили твердое намере-
ние обеспечить, чтобы последующие шаги в про-
грамме PAR были более результативными и 
смогли удовлетворить ожидания и требования, 

предъявляемые как со стороны властных струк-
тур, так и широкими слоями населения. Это 
демонстрирует стремление к усилению прозрач-
ности, ответственности и эффективности государ-
ственного управления, стремясь к улучшению 
качества жизни граждан и укреплению доверия 
общественности к государственной машине.

Список литературы:

[1] Конституция Социалистической Респу-
блики Вьетнам (1992).

[2] Постановление Премьер-министра от 17 
сентября 2001 года, утверждающее общую про-
грамму государственной административной 
реформы на период 2001-2010 годов.

[3] Колосов, Е. Н. Вьетнам на пути перемен / 
Е. Н. Колосов, Н. Н. Колосова // География в 
школе. – 2010. – № 4. – С. 18-20. – EDN MVJCZF.

[4] Локшин, Г. М. Вьетнам: время важных 
решений / Г. М. Локшин // Обозреватель. – 2010. – 
№ 8(247). – С. 80-90. – EDN MTAVXT.

[5] Нгуен Фам Куанг Ань. Отличительные 
черты правовой системы Вьетнама / Нгуен Фам 
Куанг Ань // Право и государство: теория и прак-
тика. – 2005. – № 6. – С. 134-140. – EDN JUJFTU.

[6] Нгуен, Ф. К. А. Совершенствование пра-
вовой системы Вьетнама: потребность и тенден-
ция / Ф. К. А. Нгуен // Право и государство: теория 
и практика. – 2006. – № 1. – С. 112-117. – EDN 
KWARAZ.

[7] Нгуен Фам Куанг Ань. Общая характери-
стика системы государственных органов Вьет-
нама как элемента его правовой системы / Нгуен 
Фам Куанг Ань // Право и государство: теория и 
практика. – 2006. – № 10. – С. 126-132. – EDN 
KXGETH.

[8] Нгуен Фам Куанг Ань. Общая характери-
стика Конституции Вьетнама / Нгуен Фам Куанг 
Ань // Право и государство: теория и практика. – 
2006. – № 2. – С. 31-35. – EDN KXGCPD.

[9] Хунг, Д. М. 1.15. Права человека в тради-
ционном обществе Вьетнама / Д. М. Хунг // Про-
белы в российском законодательстве. – 2010. – № 
2. – С. 60-62. – EDN MWFZKZ.

Spisok literatury:

[1] Konstituciya Socialisticheskoj Respubliki 
V’etnam (1992).

[2] Postanovlenie Prem’er-ministra ot 17 senty-
abrya 2001 goda, utverzhdayushchee obshchuyu 
programmu gosudarstvennoj administrativnoj reformy 
na period 2001-2010 godov.

[3] Kolosov, E. N. V’etnam na puti peremen / E. 
N. Kolosov, N. N. Kolosova // Geografiya v shkole. – 
2010. – № 4. – S. 18-20. – EDN MVJCZF.



498

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

[4] Lokshin, G. M. V’etnam: vremya vazhnyh 
reshenij / G. M. Lokshin // Obozrevatel’. – 2010. – № 
8(247). – S. 80-90. – EDN MTAVXT.

[5] Nguen Fam Kuang An’. Otlichitel’nye cherty 
pravovoj sistemy V’etnama / Nguen Fam Kuang An’ // 
Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. – 2005. – № 6. 
– S. 134-140. – EDN JUJFTU.

[6] Nguen, F. K. A. Sovershenstvovanie pravo-
voj sistemy V’etnama: potrebnost’ i tendenciya / F. K. 
A. Nguen // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. – 
2006. – № 1. – S. 112-117. – EDN KWARAZ.

[7] Nguen Fam Kuang An’. Obshchaya harak-
teristika sistemy gosudarstvennyh organov 

V’etnama kak elementa ego pravovoj sistemy / 
Nguen Fam Kuang An’ // Pravo i gosudarstvo: teo-
riya i praktika. – 2006. – № 10. – S. 126-132. – 
EDN KXGETH.

[8] Nguen Fam Kuang An’. Obshchaya harak-
teristika Konstitucii V’etnama / Nguen Fam Kuang An’ 
// Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. – 2006. – № 
2. – S. 31-35. – EDN KXGCPD.

[9] Hung, D. M. 1.15. Prava cheloveka v tradi-
cionnom obshchestve V’etnama / D. M. Hung // Pro-
bely v rossijskom zakonodatel’stve. – 2010. – № 2. – 
S. 60-62. – EDN MWFZKZ.



499

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2024

 ЮРИДИЧЕСКИЙ  АРХИВ

КАРКАЕВ Давид Зиядович,
Магистр, 

кафедра интеграционных процессов
 МГИМО МИД России,

г. Москва, Российская Федерация,
e-mail: law@dkarkaev.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРАВОЗАЩИТНЫХ СТАНДАРТОВ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРАВОВУЮ 

СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию эффективности имплемен-
тации международных правозащитных стандартов в национальную правовую систему 
Российской Федерации. В условиях глобализации и усиливающейся интеграции междуна-
родного права в национальные правопорядки, российский опыт представляет собой значи-
тельный интерес. В статье анализируется синергия между конституционными и между-
народными механизмами защиты прав человека, а также рассматривается влияние между-
народных стандартов на развитие и толкование конституционных принципов Российской 
Федерации. Особое внимание уделяется процессу адаптации международных норм к рос-
сийскому законодательству и их роли в укреплении правового государства. На основе ком-
плексного анализа выявляются ключевые факторы, способствующие повышению эффек-
тивности правозащитных мер в российской правовой системе, а также обсуждаются вы-
зовы и перспективы дальнейшего совершенствования данного процесса.

Ключевые слова: международные стандарты прав человека, международное право, 
права человека, имплементация, правовая система Российской Федерации. 

KARKAEV David Ziyadovich,
Master’s Degree, Department of Integration Studies

MGIMO University under the Ministry of Foreign Affairs of Russia, 
Moscow, Russian Federation

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING INTERNATIONAL HUMAN 
RIGHTS STANDARDS IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM OF THE 

RUSSIAN FEDERATION

Annotation. This article is devoted to the study of effectiveness of implementation of interna-
tional human rights standards in the national legal system of the Russian Federation. In the context 
of globalization and increasing integration of international law into national legal systems, Russian 
experience is of considerable interest. The article analyses the synergy between constitutional and 
international mechanisms for human rights protection, as well as the impact of international stand-
ards on the development and interpretation of constitutional principles of the Russian Federation. 
Special attention is paid to the process of adaptation of international norms to Russian legislation and 
their role in strengthening the rule of law. On the basis of a comprehensive analysis, key factors 
contributing to the improvement of human rights measures in the Russian legal system are identified, 
and challenges and prospects for further improvement of this process are discussed.

Key words: international human rights standards, international law, human rights, implemen-
tation, legal system of the Russian Federation.

Актуальность исследования эффектив-
ности имплементации международ-
ных правозащитных стандартов в 

национальную правовую систему Российской 
Федерации обусловлена необходимостью обеспе-
чения соответствия российского законодатель-

ства международным обязательствам страны. В 
условиях глобализации и усиления международ-
ных связей соблюдение прав человека становится 
важнейшим аспектом, определяющим междуна-
родный авторитет государства. Несмотря на при-
нятые меры по интеграции международных норм 
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в российское право, существуют значительные 
проблемы, связанные с их реализацией и практи-
ческим применением.

Конституция Российской Федерации провоз-
глашает права и свободы человека и гражданина 
высшей ценностью, закрепляя тем самым фунда-
ментальный принцип правового государства [6]. 
Конституционные гарантии прав человека, реали-
зуемые посредством комплекса правовых норм и 
институтов, составляют основу национальной 
системы защиты прав человека. Адекватность и 
эффективность данной системы напрямую вли-
яют на уровень правовой защищенности личности 
и ее социального благополучия. За последние 
полвека, в связи с событиями и последствиями 
Второй мировой войны, наблюдается значитель-
ный рост важности правозащитных механизмов. 
Права человека стали некой идеей, а государство, 
с абсолютным соблюдением прав человека, уто-
пическим идеалом развития государственности 
многих стран и международных организаций, к 
которому современное общество продолжает 
стремиться. 

Очевидно, что защита прав человека должна 
обладать наднациональным характером. В связи 
с этим, международные стандарты прав человека 
приобрели значение особого вида норм междуна-
родного права. Это обусловлено тем, что между-
народное право по своей природе обладает уни-
версальным характером, выступая в качестве 
фундамента международного правопорядка [5]. В 
связи с чем, в последние десятилетия наблюда-
ется стабильный рост влияния международных 
правозащитных стандартов на национальные 
правовые системы различных стран.  

Российская Федерация, являясь крупным 
игроком на международной арене и участницей 
большого количество международных соглаше-
ний, на протяжении длительного времени своей 
истории активно интегрирует международные 
нормы в свою правовую систему, создав, на сегод-
няшний день, скелет внутренних правозащитных 
механизмов.

Характерной особенностью российской пра-
вовой системы последних десятилетий является 
продуктивная синергия между национальным и 
международным правовыми механизмами в 
сфере защиты прав человека. Активная интегра-
ция международных правовых стандартов в рос-
сийское законодательство, в том числе путем кон-
ституционного закрепления ряда универсальных 
прав и свобод, существенно повысила эффектив-
ность правозащитных механизмов. Взаимодей-
ствие национальных и международных правовых 
норм способствует динамичному развитию рос-
сийского конституционного права, что позволяет 
развивать и улучшать национальное законода-
тельство.

Международные стандарты в области прав 
человека — это существенные нормы междуна-
родного обычного права, что означает их призна-
ние в качестве обязательных требований, закре-
пленных в соответствующих международных 
актах. В более широком смысле, международные 
стандарты прав человека включают как договор-
ные нормы, так и общепризнанные принципы 
международного права, такие как суверенное 
равенство государств, невмешательство во вну-
тренние дела, добросовестное выполнение меж-
дународных обязательств и обязательное уваже-
ние прав человека. Эти стандарты формируют 
основу международного правопорядка, подчерки-
вая его гуманистическую направленность и обе-
спечивая защиту прав и свобод каждого человека. 
Таким образом, можно утверждать, что междуна-
родные нормы прав человека играют ключевую 
роль в развитии правового взаимодействия между 
государствами и в укреплении глобальных усилий 
по обеспечению защиты человеческой личности. 
Также стандарты определяют основополагающие 
интересы общества, государств и народов. Стан-
дарты прав человека играют роль надстройного 
регулятивного механизма, определяющего гра-
ницы и параметры правового регулирования раз-
личных сфер общественной жизни. Они обеспечи-
вают верховенство прав человека в правоприме-
нительной практике, гарантируя соблюдение фун-
даментальных свобод и интересов индивида.

Еще одним признаком международных стан-
дартов является их императивность, которая 
означает обязательность их исполнения под угро-
зой ответственности, по смыслу международного 
права, это связанно с тем, что нарушение прав и 
свобод человека может нанести ущерб не только 
отдельному лицу или государству, но и ущербу 
интересам всех государств [4]. 

В связи с этим, разные авторы по-разному 
определяют правовую природу международных 
стандартов прав человека. Так, важно рассмо-
треть позицию О.Н. Малиновского, который в 
своих работах утверждал, что международные 
стандарты прав человека способствуют расшире-
нию рамок универсальных принципов междуна-
родного права, тем самым создавая высокий уро-
вень защиты личности и минимизируя бескон-
трольное вмешательство государства в частную 
жизнь [3]. По мнению А.И. Ковлера, бывшего судьи 
Европейского суда по правам человека, междуна-
родные стандарты прав человека играют роль 
нормативного ориентира для национальных пра-
вовых систем, устанавливая универсальные цен-
ностные параметры и обеспечивая тем самым 
повышение уровня правовой защищенности инди-
вида [2].

В свете современных теоретических изыска-
ний демократического, правового, социального 
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государства, особое внимание уделяется фунда-
ментальной важности вопроса о функциях, опре-
деляющих деятельность государства. 

Деятельность государства следует анализи-
ровать как системную целостность, представляю-
щую собой полноценную совокупность взаимос-
вязей. Это послужило стимулом для формирова-
ния и дальнейшего развития отечественной кон-
цепции прав и свобод человека и их защиты. В 
данном контексте взаимодействие государства с 
гражданским обществом приобретает особую зна-
чимость. Оба субъекта должны разработать еди-
ную концепцию, направленную на создание про-
странства взаимодействия, учитывая уникальные 
структурные, организационные и процессуальные 
особенности.

Нормы конституционного права, определяю-
щие права и свободы человека, находятся в тес-
ной связи с международными стандартами в дан-
ной области. Эти две правовые системы форми-
руют единое пространство для правовой защиты 
личности, где национальное законодательство 
играет роль механизма реализации международ-
но-правовых обязательств государства.

Способность государств к эффективному 
осуществлению данной функции зависит от 
обширности международной нормативно-право-
вой базы, что гарантируется как международным 
сообществом, включая международные органы и 
организации, так и национальными судебными 
инстанциями. Для придания нормам международ-
ного права юридической силы на территории 
определенного государства необходимо их инте-
грировать в национальное законодательство. 
Этот процесс имплементации обеспечивает соот-
ветствие международных обязательств правовым 
нормам конкретной юрисдикции, что является 
фундаментальным условием для их легитимного 
применения и исполнения внутри государства, то 
есть придает им юридическую силу [1]. 

Права человека, как международный прин-
цип, считаются естественными и неотчуждае-
мыми, в связи с чем существует большое количе-
ство разнообразных международных соглашений 
и Конвенций, посвященных правам и свободам 
личности. Эти документы отражают общепризнан-
ные стандарты и устанавливают обязательства 
государств по их исполнению. Так, согласно Уставу 
ООН: все государства обязаны способствовать 
полному, а также всестороннему уважению и 
соблюдению прав человека [7].

Принятая 10 декабря 1948 года Генеральной 
Ассамблеей ООН Всеобщая декларация прав 
человека (ВДПЧ) является ключевым документом 
в области международного права. ВДПЧ допол-
няет Устав ООН [8] и служит основополагающим 
актом, закрепляющим фундаментальные права и 
свободы человека.

Кроме того, 16 декабря 1966 года были при-
няты два международных пакта: Международный 
пакт о гражданских и политических правах [9] и 
Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах [10]. Эти пакты конкрети-
зируют положения ВДПЧ и подтверждают её реко-
мендательный характер. В настоящее время 172 
государства подписали, а 164 государства рати-
фицировали данные документы, включая Россий-
скую Федерацию. Указанные пакты обязывают 
государства-участники уважать и защищать поли-
тические, гражданские, социальные, культурные и 
экономические права своих граждан.

Центральную роль в механизме междуна-
родного контроля за соблюдением государств-у-
частников положений Международного пакта о 
гражданских и политических правах играет Коми-
тет по правам человека ООН. Его деятельность 
сосредоточена на комплексной оценке исполне-
ния государствами-участниками принятых на себя 
обязательств, включая анализ законодательства, 
практики его применения и фактической реализа-
ции прав человека на национальном уровне, а 
также представляет собой эффективный меха-
низм имплементации международных норм в 
национальные правовые системы. В условиях 
текущей трансформации системы международ-
ной защиты прав человека, которая обусловлена 
временным приостановлением России юрисдик-
ции Европейского суда по правам человека, вме-
сте с продолжающимся членством страны в Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, наблюдается увеличение значимости глу-
бокого анализа роли договорных органов ООН в 
обеспечении эффективной защиты прав человека 
на уровне национальных государств. Комитет по 
правам человека, являясь одним из центральных 
договорных механизмов, может выступать в каче-
стве важного инструмента международного кон-
троля за выполнением Россией обязательств, 
предусмотренных Международным пактом о граж-
данских и политических правах. Исследование 
практики рассмотрения Комитетом обращений, 
касающихся предполагаемых нарушений прав 
человека в Российской Федерации, предостав-
ляет возможность оценить его потенциал как аль-
тернативного механизма для защиты прав чело-
века в условиях ограниченного доступа к регио-
нальным судебным инстанциям, а также проана-
лизировать ключевые факторы, которые могут 
влиять на эффективность его работы. 

На уровне интеграционных объединений 
важным элементом международного права прав 
человека является Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод. Этот значимый доку-
мент, вступивший в силу 3 сентября 1953 года, 
является основополагающим для европейской 
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системы защиты прав человека, внося значитель-
ный вклад в разработку и утверждение междуна-
родных стандартов. Следовательно, развитие 
таких механизмов, как Комитет по правам чело-
века и сама Конвенция, является ключевым фак-
тором для обеспечения защиты прав каждого 
индивида на мировом уровне. [11].

Европейская система прав человека стала 
неотъемлемой частью юрисдикций всех европей-
ских стран, что обусловлено её способностью спо-
собствовать развитию и укреплению системы 
прав человека на основе её характерных черт. Эта 
система играет важную роль на мировой арене, 
демонстрируя высокие стандарты защиты прав 
человека и влияя на глобальные правовые нормы.

Основными элементами системы являются 
национальные суды. Именно на них, согласно 
ЕКПЧ, лежит ответственность за соблюдение 
положений Конвенции. ЕСПЧ и иные органы, обе-
спечивающие деятельность Суда и привидение в 
исполнение его решений относятся ко второму 
элементу этой системы, которые вступают в 
защиту прав человека уже после Также важно 
акцентировать внимание на том, что решения, 
вынесенные ЕСПЧ являются обязательными для 
стран-участниц и имеют большое влияние на пра-
вовые системы этих стран.

Еще одним немаловажным актом выступает 
Документ Московского совещания Конференции 
по человеческому измерению СБСЕ (Москва, 3 
октября 1991 г.) [12]. Вопреки всему, данный доку-
мент редко упоминается в доктрине, но на наш 
взгляд, он обладает высоким значением, поскольку 
в отличие от других рассмотренных ранее актов, 
этот документ, помимо регламентации прав, 
содержит важные положения о демократии и вер-
ховенстве закона. Важно отметить, что локальные 
конфликты и нарушения могут иметь глобальные 
последствия и затрагивать интересы не только 
одного государства. Таким образом, в документе 
содержатся специфические положения, касающи-
еся прав человека, которые являются неотъемле-
мой частью его содержания, например, осужда-
ются силы, пытающиеся захватить власть без 
воли народа, право государства и народа защи-
щать принципы демократии и правопорядка.

Современная система международной 
защиты прав человека представляет собой много-
уровневую архитектуру, включающую как глобаль-
ные, так и региональные институты. Наряду с уни-
версальными механизмами, воплощенными в 
деятельности таких органов, как Комитет ООН по 
правам человека, существуют региональные 
структуры, призванные обеспечить более специа-
лизированный и оперативный мониторинг соблю-
дения прав и свобод человека на уровне регио-
нальных интеграционных объединений.

Региональные механизмы защиты прав 
человека, такие как Комиссия по правам человека 
Содружества Независимых Государств (СНГ), 
играют важную роль в гармонизации националь-
ного законодательства государств-участников с 
общепризнанными международными стандар-
тами. Их деятельность направлена на укрепление 
национальных правозащитных механизмов и раз-
работку рекомендаций по совершенствованию 
правозащитной практики в регионе.

Одной из ключевых особенностей регио-
нальных механизмов является их более тесная 
интеграция с политическими и культурными реа-
лиями соответствующих регионов. Это позволяет 
обеспечить более глубокое понимание специфи-
ческих правозащитных проблем и выработать 
более эффективные механизмы их решения. 
Кроме того, региональные механизмы часто обла-
дают большей гибкостью и оперативностью в реа-
гировании на возникающие вызовы в области 
прав человека. Также следует отметить, что реги-
ональные механизмы, интегрирующие междуна-
родные стандарты в локальный контекст, часто 
модифицируют их в соответствии с уникальными 
условиями данного региона. Это способствует 
учету национальных особенностей и культурных 
традиций государств-участников. 

Комиссия по правам человека СНГ, следуя 
прецедентам и методологиям, установленным 
Комитетом по правам человека Организации Объ-
единенных Наций (ООН), осуществляет монито-
ринг соблюдения прав человека в государ-
ствах-членах. Кроме того, она разрабатывает 
соответствующие рекомендации и оценивает про-
гресс, достигнутый в области защиты прав чело-
века. Однако, в отличие от универсальных меха-
низмов, региональные структуры часто сталкива-
ются с ограничениями, связанными с политиче-
скими разногласиями между 
государствами-участниками и недостаточным 
уровнем развития национальных правозащитных 
институтов.

Результативность имплементации зависит 
от множества факторов, включая политическую 
волю государств, уровень развития правовой 
системы, гражданское общество и международ-
ное давление. Одним из ключевых факторов 
является конституционная идентичность госу-
дарств, которая определяет их готовность прини-
мать и реализовывать международные стандарты.

Эффективность имплементации междуна-
родных стандартов по правам человека в нацио-
нальное законодательство государств постсовет-
ского пространства обусловлена, прежде всего, 
спецификой их конституционной идентичности и 
суверенным правом на оценку соответствия меж-
дународных норм целям и ценностям националь-
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ных правопорядков. Именно эта особенность обу-
словила формирование региональных систем 
защиты прав человека, таких как система СНГ, 
которые, дополняя универсальную систему ООН, 
учитывают специфику региональных правовых и 
культурных особенностей.

В Конституции Российской Федерации 1993 
года установлен принцип приоритета междуна-
родных договоров над национальным законода-
тельством, что сформировало правовую основу 
для интеграции международных норм в россий-
скую правовую систему. Важно отметить, что дан-
ный приоритет не распространяется на конститу-
ционные нормы. Это означает, что международ-
ные нормы занимают более высокое положение в 
иерархии по сравнению с федеральными и феде-
ральными конституционными законами, однако 
уступают Конституции Российской Федерации.

Несмотря на значительную эффективность 
правозащитных механизмов в Российской Феде-
рации, существуют определенные проблемы, свя-
занные с имплементацией международных стан-
дартов прав человека. 

В первую очередь, проблемой является 
несовершенство правоприменительной практики. 
Россия является самым большим и многонацио-
нальным государством на планете. Большая тер-
ритория, включающая территории Крайнего 
Севера и иные труднодоступные территории, 
является фактором, затрудняющим контроль за 
деятельностью уполномоченных должностных 
лиц и обуславливающим высокую затратность 
налаживаемых процессов. Все это приводит к 
тому, что практическое применение соответствую-
щих норм законодательства затруднено.  Россий-
ская Федерация исторически являлась одним из 
наиболее частых ответчиков в делах, рассматри-
ваемых Европейским судом по правам человека. 
Даже после формального выхода из юрисдикции 
ЕСПЧ, значительное количество индивидуальных 
жалоб, поданных гражданами РФ, продолжает 
находиться на рассмотрении Суда, по некоторым 
данным около 17 000 [13]. Превалирующая часть 
этих обращений связана с систематическими 
нарушениями фундаментальных прав человека, 
закрепленных в Европейской конвенции, в част-
ности, права на справедливое судебное разбира-
тельство и на гуманное обращение. Устойчивая 
судебная практика ЕСПЧ в отношении России 
свидетельствует о глубоко укоренившихся про-
блемах в сфере правосудия и исполнения наказа-
ний, несмотря на неоднократные констатации 
нарушений и вынесение соответствующих реше-
ний. 

Кроме того, Российская Федерация нередко 
ставила под сомнение справедливость принимае-
мых ЕСПЧ решений: Конституционный Суд РФ 

обосновывал отказ от исполнения решений ЕСПЧ, 
например, Постановление ЕСПЧ от 04.07.2013 
«Дело «Анчугов и Гладков (Anchugov and Gladkov) 
против Российской Федерации» (жалоба N 
11157/04, 15162/05), Постановление ЕСПЧ от 
20.09.2011 «Дело «ОАО «Нефтяная компания 
Юкос» (OAO «Neftyanaya kompaniya Yukos») про-
тив Российской Федерации» (жалоба N 14902/04). 
По мнению ряда российских политиков, Европей-
ский суд по правам человека стал инструментом 
политических игр и антироссийской политики, что 
выразилось в субъективности выносимых реше-
ний, например, такого мнения придерживается 
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Решение существующих проблем требует 
комплексного подхода как на национальном, так и 
на международном уровнях. Поскольку недо-
статки существующей системы проявляются на 
всех ее уровнях. 

При этом некоторые успешные имплемента-
ционные процессы в Российской Федерации свя-
заны с деятельностью Конституционного суда РФ. 
Так, Конституционный суд и прежде, и сейчас, в 
период сложных политических процессов, высту-
пает за использование опыта международных 
судов и инстанций, защищающих права человека. 
Анализ прецедентов, установленных межгосудар-
ственными органами по защите прав человека, в 
контексте дел, находящихся на рассмотрении 
судебных инстанций, существенно обогащает и 
укрепляет правовую аргументацию суда. Систе-
матическое изучение норм и юридических преце-
дентов, применяемых в аналогичных междуна-
родных судебных учреждениях, позволяет суду 
более глубоко оценивать рассматриваемые 
вопросы и принимать решения, характеризующи-
еся высокой степенью обоснованности и согласо-
ванности. Этот анализ влияет на формирование 
правового аргументации, который учитывает меж-
дународные стандарты и принципы, а также миро-
вой опыт в области прав человека.

Помимо того, обращаясь к истории, Россия, 
после распада Советского Союза, который рати-
фицировал большое количество международных 
актов, стала их правопреемницей. На этом этапе, 
в Российской Федерации начался этап глобаль-
ных изменений в пользу совершенствования 
своих правовых механизмов. Россия привела свое 
национальное законодательство в соответствие с 
нормами международного права и продолжила 
улучшать действующие правовые механизмы 
имплементации международных правозащитных 
стандартов в систему национального права. Дан-
ный процесс продолжается по сей день, поскольку 
мир продолжает меняться, и законы должны соот-
ветствовать времени. При этом, многое междуна-
родное законодательство, в том числе и по пра-
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вам человека, давно не соответствуют вызовам 
современности, на что необходимо обратить вни-
мание международного сообщества. 

В заключение, важно отметить, что Концеп-
ция международных стандартов прав человека 
является устоявшимся термином в области меж-
дународного права, широко признанным в право-
вой доктрине. Значительная часть этих стандар-
тов закреплена в многосторонних международных 
договорах, которые служат основой для глобаль-
ного обеспечения прав и свобод человека. Основ-
ное содержание международного стандарта прав 
человека состоит в установлении минимальных 
гарантий, которые должны соблюдать все госу-
дарства, вне зависимости от их юридических и 
политических систем.

Эффективность реализации международ-
ных стандартов прав человека часто оценивается 
через призму их инкорпорации в национальные 
правовые системы. Этот процесс включает в себя 
как правовые, так и практические аспекты, связан-
ные с адаптацией и применением международных 
норм на уровне национальных юрисдикций. Науч-
ный анализ эффективности этих стандартов тре-
бует комплексного подхода, учитывающего теоре-
тические основы и эмпирические данные о их реа-
лизации в конкретных правовых системах. В Рос-
сийской Федерации сложилась многоуровневая 
система механизмов, гарантирующая права и сво-
боды индивида. Несмотря на завершение надзор-
ной деятельности ЕСПЧ, Россия продолжает 
эффективно осуществлять защиту прав граждан 
на всей своей территории.

Ряд систематических проблем продолжает 
препятствовать эффективной реализации прав 
человека как на международном, так и на нацио-
нальном уровнях. Лишь комплексный, синергети-
ческий подход, предполагающий деполитизацию 
процесса и координацию усилий различных субъ-
ектов международного права, способен обеспе-
чить полноценную интеграцию международных 
правозащитных стандартов. Это не только укре-
пит правовую защиту индивида, но и будет спо-
собствовать формированию более справедливой 
и универсальной правовой системы. Поскольку 
имплементация международных стандартов в 
национальное законодательство является векто-
ром глобальных трендов в различных сферах, 
включая защиту прав человека, ее отсутствие 
может привести к маргинализации государства и 
подрыву его международного престижа.
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Аннотация. Представитель дворянского рода Воронцовых, военный деятель и дипло-
мат конца XVIII – начала XIX вв. граф Семен Романович Воронцов является заметной фи-
гурой данного периода в истории России.

Во время своего пребывания в Санкт-Петербурге в 1802 г. С.Р. Воронцов имел ряд 
встреч с императором Александром I и членами Негласного комитета.

С.Р. Воронцов высказал ряд замечаний по проекту учреждения российских министерств 
и одобрил его в целом.

Замечания С.Р. Воронцова коснулись всех органов отраслевого управления, а также 
затронули порядок взаимодействия министров со структурными подразделениями и поря-
док деятельности органов призванных координировать работу министерств – министер-
ского комитета и Совета непременного. 

Ряд из этих замечаний, найдут практическое воплощение: предложение о разделении 
проекта учреждения министерств на два правовых акта; упоминание С.Р. Воронцовым 
термина товарищ министра, правда в отрицательном значении – в смысле неприятия 
термина товарищ министра и одобрении термина поручик министра, привело в конечном 
итоге к появлению термина товарищ министра в записях П.А.Строганова; подведомствен-
ность учебных заведений на военно-сухопутные, военно-морские, учреждения ведомства 
императрицы Марии и в учреждении Военной по флоту канцелярии.

Тем самым, С.Р. Воронцов принял опосредованное участие в подготовке администра-
тивных реформ в России в начале XIX в., что имеет важное историко-правовое значение.

Ключевые слова: административная реформа, государственная система, госу- 
дарственное управление, Российская империя, учреждение министерств.
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A number of these remarks will find practical implementation: the proposal to divide the draft 
establishment of ministries into two legal acts; S.R. Vorontsov’s mention of the term comrade of the 
minister, although in a negative sense – in the sense of rejection of the term comrade of the minister 
and approval of the term lieutenant of the minister, eventually led to the appearance of the term com-
rade of the minister in the records of P.A. Stroganov; the subordination of educational institutions to 
the military-land, naval, institutions of the Empress Maria’s department and to the establishment of 
the Military Office for the Navy.

Thus, S.R. Vorontsov took an indirect part in the preparation of administrative reforms in Rus-
sia at the beginning of the XIX century, which has important historical and legal significance.

Key words: administrative reform, state system, public administration, Russian Empire, estab-
lishment of ministries.

Представитель дворянского рода Ворон-
цовых, военный деятель и дипломат 
конца XVIII – начала XIX вв. граф 

Семен Романович Воронцов является заметной 
фигурой данного периода в истории России.

До настоящего времени в научной литера-
туре факт участия С.Р.Воронцова в подготовке 
российских административных реформ начала 
XIX в. был отражен главным образом в свете его 
деятельности по обсуждению реформы Сената 
1802 г. Особенно отметим упоминания в работах 
М.В. Довнар-Запольского [1, С. 38-39, 63-66], С.М. 
Казанцева [3, С. 79], С.А. Корфа [4, С. 123, 177, 
192], А.В. Предтеченского [5, С. 137-138], М.М. 
Сафонова [8, С. 208], Г.Г. Тельберга [9, С. 23-24, 
50-51].

Более того, в научной литературе братья 
А.Р. и С.Р. Воронцовы традиционно относятся к 
представителям так называемых “старых служив-
цев” – консервативно настроенной части высшего 
российского чиновничества рубежа XVIII—XIX вв., 
выступавших за первенствующую роль Прави-
тельствующего Сената в системе высших государ-
ственных органов и отдававших предпочтение 
коллегиям перед министерствами [2, С. 209-210].

Чему во многом способствовали сочинения 
самого С.Р.Воронцова, написанные уже после 
1802 г.

Как известно, С.Р. Воронцов длительное 
время в 1784—1800 гг. и 1801—1806 гг. был рос-
сийским послом в Лондоне.

К 1802 г. относится его последнее посеще-
ние России.

Во время своего пребывания в Санкт-Петер-
бурге С.Р. Воронцов имел ряд встреч с императо-
ром Александром I и членами Негласного коми-
тета.

27 мая 1802 г. состоялась беседа С.Р. Ворон-
цова с одним из членов Неофициального коми-
тета, графом П.А.Строгановым.

Общий ход беседы был законспектирован 
П.А. Строгановым и, по сути говоря, эти записи и 
являются главным источником, освещающим 
взгляды С.Р. Воронцова на подготовку админи-
стративных реформ в России в начале XIX в.

Эти записи впервые были опубликованы в 
1903 г. Н.М. Романовым в его биографическом 
труде посвященном П.А.Строганову [6, С. 262-
276].

Но, до настоящего времени они не подверга-
лись специальному изучению, чему во многом 
способствовала публикаций этих записей на 
языке рукописного оригинала – французском 
языке.

Изучение подлинной рукописи этого доку-
мента [7, Л. 38-63] и стало отправной точкой 
исследования, проведенного нами.

По свидетельству П.А. Строганова С.Р. 
Воронцову был представлен для прочтения про-
ект реорганизации органов отраслевого управле-
ния. 

Предложения С.Р. Воронцова свелись к сле-
дующим аспектам.

С.Р. Воронцов выступил против должности 
министра юстиции – генерал-прокурора, предло-
жив назначить вместо министра чиновника с наи-
менованием “хранитель законов” [7, Л. 38-39].

Затем, С.Р. Воронцов считал необходимым 
передачу управления дорогами и водными комму-
никациями в ведомство внутренних дел [2, Л. 
39-40об] .

Далее, С.Р. Воронцов предложил разделить 
Берг-коллегию на два раздела, с передачей управ-
ления горными заводами Императорского каби-
нета в ведомство финансов, а управление част-
ными горными заводами сосредоточить “у одного 
лица” [7, Л. 41-42]. Кроме того, С.Р. Воронцов 
выразил протест против передачи придворных 
банкиров в ведение ведомства финансов, считая 
эти должности бесполезными [7, Л. 42об].

Также он был против выделения в исключи-
тельное ведение руководителя финансов дел по 
винным подрядам, отдачи питейных сборов на 
откуп и рассмотрения дел по расчетам и жалобам 
по этим вопросам, аргументируя это тем, что 
министр финансов наделяется правами “трибу-
нала” [7, Л. 42об-44]. 

С.Р. Воронцов поддержал разделение ком-
петенции ведомствава финансов на две обшир-
ные части и одобрил полномочия министра 
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финансов по составлению ежегодной общей 
табели государственных расходов на основе табе-
лей всех ведомств [7, Л. 44].

В сфере почтового управления, С.Р. Ворон-
цов внес предложение о разделении его на два 
раздела, выделив управление иностранной 
почтой в ведение руководителя иностранных дел, 
а управление внутренней почтой в ведение руко-
водителя внутренних дел [7, Л. 42-42об].

Относительно должности Главного казна-
чея, С.Р. Воронцов высказался против наделения 
его статусом министра, высказав мнение, что он 
должен быть кассиром, обсудив при этом статью о 
компетенции Главного казначея в целом [7, Л. 
41-44об].

С.Р. Воронцов считал ненужным учреждение 
отдельного ведомстства коммерции. Сославшись 
на деятельность Торговой комиссии Англии – еди-
ного организационного центра по всем вопросам 
коммерции, земледелия и мануфактур [7, Л. 
44об-48об].

Статья о ведомстве иностранных дел 
вызвала предложение С.Р. Воронцова о включе-
нии в компетенцию руководителя иностранных 
дел надзора за отношениями с соседними азиат-
скими государствами, [7, Л. 48об-49об].

Положения С.Р. Воронцова в отношении кан-
дидатуры министра военных сухопутных сил све-
лись к тому, чтобы им стал самый твердый из всех 
кандидатов [7, Л. 49об].

Интересным было предложение С.Р. Ворон-
цова в отношении структуры центрального мор-
ского управления [7, Л. 50-50об]. Он предложил, 
по аналогии с центральным военным управле-
нием где помимо Военной коллегии действовала 
еще Военно-походная е.и.в. канцелярия под руко-
водством начальника, генерал-адъютанта Х.А. 
Ливена, назначить на подобную должность по 
вопросам флота контр-адмирала П.В.Чичагова.

Статья, об исключении из компетенции руко-
водителя народного просвещения заведений, 
находящихся по особому повелению в ведении 
других особ или мест, стала причиной встречного 
предположения С.Р. Воронцова: сухопутные 
кадетские корпуса передать в ведение руководи-
теля военных сухопутных сил, Морской кадетский 
корпус передать руководителю военных морских 
сил, а учебные заведения, находящиеся под попе-
чением императрицы Марии, отделить от других 
специальным указом. При этом, С.Р. Воронцов 
выступил за передачу “в руки наших императриц” 
всего женского воспитания, за исключением вос-
питания незаконнорожденных детей [7, Л. 51-52].

С.Р. Воронцов предложил исключить из ком-
петенции руководителя народного просвещения 
цензуру и передать ее в ведение руководителя 
внутренних дел [7, Л. 52].

Особое опасение графа Воронцова вызвал 
порядок работы императора с министрами. По его 
мнению, очень опасна та легкость, с которой 
министры “выманивают” указы у императора, 
подавая ему на подпись “всякого рода бумаги” [7, 
Л. 52об-53].

Отдельно, граф С.Р. Воронцов высказался 
по поводу структуры проекта учреждения мини-
стерств. С его точки зрения, кандидатура мини-
стра, предваряющая его обязанности в статьях 
проекта, создает ощущение некой персональной 
определенности этих обязанностей только дан-
ному, конкретному министру. Поэтому, он считал 
необходимым разделить проект учреждения 
министерств на два правовых акта: указ об учреж-
дении министерств и указ о назначении министров 
[7, Л. 53об-54].

В отношении термина обозначающего заме-
стителя министра, С.Р. Воронцов одобрил термин 
поручик министра, сравнив его с помощником 
секретаря в Англии и не одобрил термин товарищ 
министра [7, Л. 54-54об].

Анализируя статью проекта о порядке взаи-
модействия министра с подчиненными учрежде-
ниями, С.Р. Воронцов высказался за регистрацию 
в особом журнале всех решений министра [7, Л. 
55].

Затем, С.Р. Воронцов с воодушевлением 
отметил положение статьи проекта о наделении 
каждого министра инструкцией, определявшей 
пределы его власти [7, Л. 55].

Особое одобрение графа Воронцова 
вызвала статья проекта [7, Л. 55-56об] о предва-
рительном обсуждении высочайших докладов с 
остальными министрами и праве каждого мини-
стра в случае несоблюдения этого порядка делать 
свои замечания.

Также, С.Р. Воронцов положительно отметил 
статью проекта о надзоре Сената за администра-
тивной деятельностью министров, сравнив в этой 
связи Правительствующий Сенат с Палатой лор-
дов английского парламента, прибавив, что каж-
дый “сенатор должен быть как жена Цезаря, 
избавлен от подозрения” [7, Л. 59об-6о].

Статья проекта об обсуждении дел в Совете 
непременном с участием по меньшей мере 5 
министров, из которых обязательными участни-
ками должны быть руководители юстиции, вну-
тренних дел, финансов и руководитель, в компе-
тенцию которого входит обсуждаемый вопрос, 
вызвала вопрос С.Р. Воронцова, обращенный к 
П.А. Строганову: “Почему именно пять мини-
стров?” На это граф Строганов ответил, что это 
предложение исходит от императора [7, Л. 59об-
60].

Далее, С.Р. Воронцов одобрил разделение 
Совета на министерский комитет и особый Совет, 
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созываемый в особых случаях. При этом граф 
Воронцов счел необходимым предложить что бы 
число членов Совета не министров было точно 
определено “до трех, максимум четырех” [7, Л. 
60-61] .

Все остальные статьи проекта по свидетель-
ству П.А. Строганова были одобрены графом С.Р. 
Воронцовым [7, Л. 61].

Таким образом, замечания С.Р. Воронцова 
коснулись всех органов отраслевого управления, 
а также затронули порядок взаимодействия мини-
стров со структурными подразделениями и поря-
док деятельности органов призванных координи-
ровать работу министерств – министерского коми-
тета и Совета непременного.

Характерно, что это одобрение было весьма 
ценным, поскольку ряд предложений 
С.Р.Воронцова нашли свое практическое приме-
нение и оказали вполне определенное влияние на 
министерскую реформу в России.

Прежде всего, это предложение графа 
Воронцова о разделении проекта учреждения 
министерств на два правовых акта. Упоминание 
С.Р.Воронцовым термина товарищ министра, 
правда в отрицательном значении – в смысле 
неприятия термина товарищ министра и одобре-
нии термина поручик министра, привело в конеч-
ном итоге к появлению термина товарищ мини-
стра в записях П.А.Строганова [7, Л. 61], Практи-
ческое использование двух других предложений 
С.Р.Воронцова выразилось в будущем в подве-
домственности учебных заведений на военно-су-
хопутные, военно-морские, учреждения ведом-
ства императрицы Марии и в учреждении Воен-
ной по флоту канцелярии.

В связи с этим, со всей очевидностью можно 
сделать вывод об одобрении в целом С.Р. Ворон-
цовым проекта учреждения органов отраслевого 
управления.

Тем самым, С.Р. Воронцов принял опосредо-
ванное участие в подготовке административных 
реформ в России в начале XIX в., что имеет важ-
ное историко-правовое значение.
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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. 
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