
№ 8 

август 

2024 г.

Отделение  «Проблемы  управления» 
Российской  академии  естественных  наук

Учредители: 
ФГОБУ ВО «Финансовый  
университет при Правительстве  
Российской Федерации»,

Издательство «ЮРКОМПАНИ»

Издатель: 

Издательство «ЮРКОМПАНИ»

Основан в 2009 году

Выходит один раз в месяц

ISSN 2076-1503 (print)

ISSN 2949-205X (online)

Индекс подписки  
в каталоге «Пресса России» и 
«Библиотечном каталоге»: 46138

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(Свидетельство о регистрации СМИ ПИ  

№ ФС77-36826 от 14 июля 2009 г.)

Журнал является сетевым изданием  
(Свидетельство о регистрации СМИ  

Эл. № ФС77-49683 от 5 мая 2012 г.) 
Сайт: education.law-books.ru

Журнал включен в перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
доктора наук (список ВАК при Министерстве 
образования и науки РФ) по отраслям науки: 

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.

Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) и зарегистрирован в 

Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

© Издательство «ЮРКОМПАНИ», 2024



При использовании опубликованных материалов ссылка на журнал «Образование и право» 
обязательна. Материалы, опубликованные в журнале, могут быть размещены в электронных  
правовых базах и справочных системах. Все присланные рукописи проходят обязательное  
рецензирование. Автор рукописи извещается о принятом решении. Мнение редакции может  
не совпадать с мнением автора.

© Издательство «ЮРКОМПАНИ», 2024

Отделение «Проблемы управления»  
Российской академии естественных наук

Ежемесячный аналитический  
научно-правовой журнал, посвященный 

актуальным вопросам философии, 
социологии, педагогики, юриспруденции, 

образования, а также правовому 
мониторингу, инновационным технологиям  

и реформе образования  
в России и миреПредседатель 

редакционного совета: 
Светлана Иванова

Главный редактор: 
Бадма Сангаджиев

Первый заместитель главного редактора:
Марат Шайхуллин

Заместитель главного редактора  
по научному развитию:
Руслан Гандалоев

Заместитель главного редактора:  
Валерий Рыжов

Литературный редактор: 
Вероника Кроткова

Корректор: 
Вера Козлова

Компьютерная верстка:
Марина Горячева

Дизайн: 
Александр Черкасов

Материал подготовлен 
с использованием 

СПС «ГАРАНТ» (www.garant.ru)

Адрес редакции (для писем): 
111397, г. Москва,

Зеленый проспект, 22-302. 

Home page: 
www.education.law-books.ru

E-mail: 
mail@law-books.ru

ОБРАЗОВАНИЕ 
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Как создаются Конституции, кто их 
пишет? Ведь это не просто Основной 
политико-правовой документ государ-

ства, Конституция – это по сути дела не что иное, 
как макромодель общества, его юридический кар-
кас, в рамках и на основе принципов и норм кото-
рого функционирует власть и весь государствен-
ный механизм [1, 4]. Время принятия конституций, 
проведения конституционных реформ – это время 
принятия решений, юридически оформляющих и 
укрепляющих государственность. На формирова-
ние государственности оказывает влияние вся 
система внешних и внутренних факторов, в кото-
рой присутствуют и глобальные, действующие 
относительно всех государств и внутренние, скла-
дывающиеся для каждого отдельного государства 
с учетом важнейших сфер развития гражданского 
общества: социальных, политических, духовных 
[2, 23,24]. В данном контексте оформление кон-
ституции в качестве нового юридического каркаса 
становится ключевой задачей, в решении которой 
должны  участвовать профессионалы,  правоведы 
самого высокого класса. Безусловно, у каждой 
Конституции есть свои авторы. Можно без преуве-
личения сказать, что среди соавторов почти всех 
советских Конституций и российской Конституции 
1993 года есть и научные сотрудники Института 
государства и права РАН, одного из старейших 
научных учреждений страны, отмечающего в сле-
дующем году своё столетие.  

Обратимся к некоторым страницам из исто-
рии отечественного конституционного проектиро-
вания. Так, при подготовке проекта Конституции 
СССР 1936 г., Институту советского строительства 
и права (так назывался в тот период Институт 
государства и права РАН) была поручена работа 
над обобщением и классификацией поступивших 
к нему предложений и поправок [3, 39].  В состав 
правовой комиссии и подкомиссии по избиратель-
ной системе вошел директор Института Е.Б.Пашу-
канис, являвшийся с 1927 г. действительным чле-
ном Коммунистической академии, затем членом 
её президиума и вице-президентом. Ещё в 1922 г. 
вместе с П.И. Стучкой, видным представителем 
советской юридической науки, советским государ-
ственным деятелем, одним из создателей и в своё 
время также занимавшим пост директора Инсти-

тута советского права, Е.Б. Пашуканис организо-
вал секцию права Коммунистической академии 
— центра научной марксистской юридической 
мысли в СССР.  В 1936 г. Е.Б.Пашуканис стал 
заместителем народного комиссара юстиции 
СССР и тогда же был выдвинут кандидатом в дей-
ствительные члены Академии наук СССР. Он 
автор более 100 научных работ, внесший огром-
ный вклад в разработку теории права и государ-
ства. 

В рамках проводимой Институтом работы 
над обобщением и классификацией предложений 
и поправок к проекту Конституции СССР 1936 г., а 
таких предложений было более шестнадцати с 
половиной тысяч, которые охватывали все, без 
исключения, главы и почти все статьи конститу-
ции, научными сотрудниками Института была про-
ведена работа обобщения и анализа тех высказы-
ваний, определенных дополнений и изменений, 
которые делались в процессе всенародного 
обсуждения конституционного проекта в различ-
ных республиках и областях, на конференциях и 
митингах. Кроме того, газетное бюро Института 
подбирало и использовало примерно 8 тысяч 
писем с предложениями в конституцию, которые 
поступили в редакции газет «Правда» и «Изве-
стия». Анализ показал, что множество предложе-
ний представляли собой богатейший материал 
для разработки советского законодательства по 
самым различным отраслям права, однако, вклю-
чать их в Конституцию не следовало, поскольку 
она не могла заменить всё законодательство в 
целом, устанавливая только некоторые основные 
начала государственного устройства, государ-
ственного права, права граждан. В итоговом 
докладе Е.Б.Пашуканиса конкретно, на примерах 
была показана неприемлемость многих предло-
жений, например, о национализации всего жилого 
фонда или об исключении из Конституции статьи 
о праве выхода союзных республик из состава 
СССР [4, 489-491].  Отмечалось, в частности, что 
нерушимость, прочность и несокрушимость Союза 
покоится на добровольности, что и отличает 
советскую федерацию от буржуазных, поэтому 
отказывать республикам в этом праве нельзя [4, 
507]. Как известно, принятая «сталинская» Кон-
ституция СССР 1936 г. сохранила за каждой союз-
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ной республикой право свободного выхода из 
СССР, а также норму о суверенитете союзных 
республик, ограниченном лишь в пределах, ука-
занных в ст. 14 Конституции, т.е. по вопросам 
ведения   СССР в лице его высших органов госу-
дарственной власти и органов государственного 
управления. Вне этих пределов каждая союзная 
республика осуществляла государственную 
власть самостоятельно; суверенные права союз-
ных республик охранялись Союзом ССР.

Если говорить о конкретной научной состав-
ляющей в разработке текста конституционного 
проекта, то это был разработанный Институтом 
советского строительства и права в 1935 г. проект 
главы X Конституции под названием «Политиче-
ские, гражданские права и обязанности работни-
ков социалистического общества». Он состоял из 
следующих разделов: 1. Декларация прав и обя-
занностей. 2. Политические права граждан СССР. 
3. Гражданские права граждан СССР. 4. Права 
коллективов и других организаций трудящихся. §2 
Декларации прав и обязанностей гласил: «Основ-
ными обязанностями граждан СССР являются: 
охрана, укрепление и развитие социалистической 
собственности; обязанность трудиться (равная 
обязанность труда по способностям); защита 
социалистической Родины; воспитание последую-
щих поколений; укрепление и развитие товарище-
ства между трудящимися и братства народов». 

Весьма примечательно содержание §3 
Декларации. В нем провозглашалось: «Основ-
ными правами всех граждан СССР без различия 
пола, рода, племени, нации, расы, являются: 
право на труд и социалистическое творчество; 
право на непосредственное участие в управлении 
государством; равное право на оплату по труду; 
равное право на получение образования; право 
инициативы (личной и групповой) во всех обла-
стях социалистического строительства; право на 
организацию сил, действительно направленных 
на достижение и развитие коммунизма». В раз-
деле «Политические права граждан СССР» под-
черкивалось, что граждане СССР имеют полное 
право свободного объединения в общественные 
организации, свободу личной и групповой творче-
ской инициативы, свободу слова, печати, собра-
ний и митингов. Выделялась формулировка §9, в 
котором говорилось: «Свобода критики и самокри-
тики, направленной на помехи социалистиче-
скому строительству вообще и на бюрократиче-
ское извращение госаппарата, в частности, явля-
ются неотъемлемым правом каждого гражданина 
СССР». Далее в этом же параграфе говорилось, 
что свобода творчества, свобода научного иссле-
дования и эксперимента на путях действитель-
ного прогресса знаний и социалистической куль-
туры обеспечиваются законодательством и что 
«клевета на науку, преследования за научные 

достижения и передовые научные идеи являются 
несовместимыми с самой сущностью социалисти-
ческого государства». Новизной отличался и § 10, 
в котором говорилось, что каждый гражданин 
СССР имеет право на «производственный, техни-
ческий, научно-исследовательский и художествен-
ный риск». В проекте (§17) было сформулировано 
положение о том, что каждый гражданин СССР 
«имеет право привлекать к ответственности 
любое должностное лицо, нарушающее закон». 
Сравнительный анализ приведенных выше неко-
торых параграфов (статей) конституционного про-
екта, подготовленного научными сотрудниками 
Института и внесенного от имени Института в под-
комиссию Конституционной комиссии и статей 
«сталинской» Конституции СССР 1936 г. позво-
ляет сделать вывод, что в известной мере они 
были частично использованы при подготовке под-
комиссией текста проекта главы X Конституции 
СССР [4, 491-492].  

Прошли десятилетия, была принята Консти-
туция СССР 1977 г., в разработке которой также 
принимали участие научные сотрудники Инсти-
тута государства и права АН СССР. Напомним и 
то, что разработка Конституции 1977 г. вызвала 
большой интерес населения, подъем демократи-
ческих и гуманистических ожиданий, было вне-
сено 400 тыс. предложений и конкретных попра-
вок к проекту, массовое участие было вызвано 
выраженным стремлением советских людей 
добиться при помощи Конституции улучшения 
дел в обществе. Однако прогрессивный, демокра-
тический потенциал Конституции СССР 1977 г. не 
был реализован, а сама она стала ассоцииро-
ваться с периодом застоя. Как отмечал академик 
Б.Н.Топорнин (директор Института государства и 
права РАН с 1998 по 2004 г.), отдача от Конститу-
ции СССР 1977 г. была минимальной прежде 
всего потому, что на практике её «подмяла» адми-
нистративно-командная система управления, не 
был доведен до конца процесс восстановления 
социалистической законности, а принципы социа-
листического федерализма подменялись унита-
ристскими устремлениями, особенно в политике 
центральных министерств и ведомств [1, 9].

Наступило время перестройки, в условиях 
которой подход к конституционному законода-
тельству коренным образом изменился; откры-
лись возможности для того, чтобы развернуть и 
использовать его позитивный потенциал. Годы 
перестройки, ознаменовавшиеся радикальным 
пересмотром прежних представлений о социа-
лизме в целом и его компонентах в частности, 
обусловили критический анализ многих теорети-
ческих положений советского конституционного 
права. Стало очевидным, что невозможно успешно 
продвигаться вперед без объективной, строго 
научной оценки пройденного пути, отказаться от 
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неверных установок и схем, переосмысливания 
прежних взглядов и разработок. Особенно было 
важно отойти от абстрактного, книжного подхода к 
трактовке принципов и норм конституции, её роли 
в государственной и всей общественной жизни. 
По сути дела, сама перестройка началась и стала 
развиваться на базе Конституции СССР 1977 г. 
Восстанавливалось ленинское понимание ценно-
стей демократии, гласности, социальной справед-
ливости, законности. Конституционная реформа 
получала все новые импульсы, идущие от реаль-
ных потребностей общественного развития, и ста-
вила перед юридической наукой немало новых 
вопросов [1, 4-7]. 

 Во второй половине 1989 г. коллективом 
научных сотрудников Института государства и 
права, и, в частности, сектора конституционного 
права, была разработана, представленная в 
последующем в Конституционную комиссию, Кон-
цепция новой Конституции СССР. Концепция 
воплощала не только современные достижения 
правовой науки, но и осмысление пройденного 
пути, нового состояния и облика советского обще-
ства, ставила во главу угла общечеловеческие 
ценности, но этим не исчерпывалась. Она отра-
жала и защищала важнейшие идем социализма: 
народовластие, социалистическую демократию, 
самоуправление народа, приоритет социальных 
задач. Новая Конституция мыслилась как «гарант 
перестройки» [4, 15].  Согласно разработанной 
Концепции, в центре внимания новой Конституции 
должны быть отношения между гражданином, 
обществом и государством. Человек – мера всех 
социальных ценностей, ему должны быть обеспе-
чены экономические и политические свободы, 
мир и безопасность, достойное существование, 
реальная возможность участия в решении дел 
общества и государства, доступ к богатствам 
национальной и мировой культуры. В новой Кон-
ституции должна быть четко отражена привержен-
ность Советского Союза общечеловеческим цен-
ностям, общепризнанным принципам междуна-
родного права. Закрепляя государственный суве-
ренитет Союза ССР и республик, Конституция 
одновременно должна была подчеркнуть роль 
международного права как фактора, обеспечива-
ющего сотрудничество народов во имя прогресса 
цивилизации, уважения прав и свобод человека, 
создания сообщества государств, основанного на 
господстве права. По мнению ученых для того, 
чтобы реализовать свою роль «гаранта пере-
стройки», новая Конституция должна иметь высо-
кую юридическую эффективность, быть актом 
непосредственного действия при этом недопу-
стим отказ от применения и реализации её норм 
со ссылкой на отсутствие разъясняющих законов 
и постановлений.  Предлагалось несколько услож-
нить порядок её пересмотра в целях стабильно-

сти Конституции и повышения её престижа, сде-
лать Конституцию достаточно краткой, изложить  
четким, понятным каждому языком, но не в ущерб 
правовой культуре этого важнейшего политико-ю-
ридического документа. Структурно в Конститу-
ции содержалась Преамбула, в которой  провоз-
глашался народный суверенитет как источник 
государственной власти, исходящей от народа и 
принадлежащей народу [5, 15]. Наибольшую 
сложность, по мнению ученых, представляла раз-
работка раздела о принципах построения Союза 
ССР. Этот раздел, в сущности, представлял новую 
редакцию Союзного договора, вошедшего состав-
ной частью в Конституцию СССР 1924 г. И поря-
док рассмотрения и принятия этого раздела дол-
жен был отражать его особое место в Конститу-
ции, быть итогом согласованных решений респу-
блик. В Концепции отмечалось, что новая 
Конституция призвана закрепить полный разрыв с 
наследием унитаризма, жёсткой централизации и 
ведомственного диктата. Новое соотношение пол-
номочий Союза ССР и союзных республик должны 
определять полная добровольность союза респу-
блик, решительное усиление их роли в СССР, ува-
жение их суверенитета и самостоятельности [5, 
18].

Неотъемлемой частью Конституции должна 
была стать «Декларация прав и свобод чело-
века». Проект Декларации был подготовлен в 
Институте государства и права РАН по инициа-
тиве академика В.Н. Кудрявцева (директор Инсти-
тута государства и права АН СССР с 1973 по 1989 
г.) Академик В.Н.Кудрявцев входил в состав Кон-
ституционной комиссии и принимал участие в 
работе над проектом новой Конституции РФ. 
Декларация прав и свобод человека должна была 
стать важнейшей частью Конституции, отличаться 
принципиально новыми подходами к решению 
проблем прав человека, признанию его свободы, 
обеспечению его чести и достоинства. В проекте 
Декларации проводится принцип, согласно кото-
рому все права и свободы граждан защищаются в 
судебном порядке [6, 3-7]. При этом провозглаше-
ние прав и свобод человека в форме Декларации, 
а не в форме обычной главы Основного Закона 
страны, как это было в предшествующей консти-
туции, представлялся разработчиками предпочти-
тельным по ряду причин,  в частности, поскольку 
новое политическое мышление, приоритет чело-
веческих ценностей требовали признания особой 
значимости прав и свобод для построения демо-
кратического, гуманного социализма, революци-
онного обновления общества. Ставилась задача 
преодолеть разрыв между человеком и властью, 
человеком и экономикой, человеком и способами 
распределения социальных благ. Поскольку права 
и свободы, провозглашавшиеся ранее в конститу-
циях, в значительной мере, носили формальный 
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характер, учеными отмечалось, что самоопреде-
ление личности во всех сферах жизни препят-
ствует огосударствлению гражданского общества, 
отчуждению человека от власти и собственности. 
В проект декларации включались права, ранее не 
провозглашавшиеся Конституцией или неполно 
обозначенные в ней, в частности, право на жизнь, 
право на идеологическую, религиозную и культур-
ную свободу, право на получение и распростране-
ние информации, право на свободу передвиже-
ния, право на участие в политической жизни и 
управлении, право покинуть свою страну и воз-
вращаться в неё, право на доступ в соответствии 
со своими способностями и профессиональной 
подготовкой  к любым постам и должностям в 
государственных органах, учреждениях и органи-
зациях. Разработанный проект Декларации был 
построен на признании государством неотъемле-
мых и неотчуждаемых прав человека, освобожден 
от «патерналистского» подхода, свойственного 
нашим конституциям, где права имели характер 
«дара» государства народу. Государство теперь 
выступало не в роли благодетеля, дарующего 
права человеку, а в качестве гаранта этих прав [5, 
16-17; 6, 3-7]. Знаковой страницей стало утверж-
дение Декларации прав и свобод человека в 1991 
г. на V внеочередном Съезде народных депутатов 
СССР.  

Участие научных сотрудников Института 
государства и права РАН в процессе отечествен-
ного конституционного проектирования показы-
вает, насколько важно именно при подготовке и 
разработке конституционных проектов уяснять 
наличие существенных факторов, формирующих 
цели и содержание государственности на том или 
ином этапе общественного развития. Проходящие 
в обществе процессы и направления политиче-
ской деятельности государства должны быть гар-
моничными, только в этом случае государствен-
ность может создавать условия для развития и 
даже для расцвета государства. Исследователи 
отмечают существующую отдаленность политиче-
ской практики от конституционных установок и, 
часто это справедливое замечание. О необходи-
мости соотнесения конституционных положений с 
общественной действительностью говорил ещё 
В.И. Ленин и этот подход и сегодня не утратил 
актуальности. Авторитет, роль конституции во 
многом определяется тем, насколько точно её 
содержание. Подходы ученых позволяют рассма-
тривать Конституцию в целостной концепции в 
целях обновления общества.  Российская наука 
является ценностью, сохраняемой на протяжении 
многовековой истории нашей страны, её укрепле-
ние остается важнейшей стратегической задачей, 
стоящей перед институтами публичной власти и 
гражданского общества, обуславливающее ста-
новление современной российской государствен-
ности [7,103].
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this process, are discussed. In conclusion, the directions for further research and practical actions in 
the field of economic security are highlighted.

Key words: economic security, Russia, threats, measures, globalization, sanctions, corrup-
tion.

Экономическая безопасность является 
важнейшей составляющей нацио-
нальной безопасности любого госу-

дарства, включая Россию. В современных усло-
виях она приобретает особое значение, учитывая 
множество внутренних и внешних вызовов, с кото-
рыми сталкивается российская экономика [6]. 
Экономическая безопасность охватывает защиту 
экономических интересов страны, устойчивость к 
кризисам, обеспечение стабильного роста и соци-
ального благополучия.

Проанализируем внутренние аспекты эконо-
мической безопасности.

1. Макроэкономическая стабильность
Макроэкономическая стабильность предпо-

лагает устойчивость основных экономических 
показателей, таких как инфляция, курс нацио-
нальной валюты, уровень безработицы и объемы 
ВВП. В России значительное внимание уделяется 
поддержанию стабильного уровня инфляции и 
укреплению рубля, что требует эффективной 
денежно-кредитной и фискальной политики.

2. Энергетическая безопасность
Россия обладает значительными запасами 

природных ресурсов, в том числе нефти и газа, 
что делает энергетическую безопасность ключе-
вым элементом экономической безопасности. 
Эффективное управление этими ресурсами и 
диверсификация экономики для снижения зависи-
мости от углеводородов являются приоритетами.

3. Финансовая система
Стабильность банковской системы и финан-

совых рынков играет важную роль в обеспечении 
экономической безопасности. Развитие нацио-
нальной платежной системы, укрепление регуля-
тивных норм и контроль за финансовыми пото-
ками способствуют снижению рисков финансовых 
кризисов.

4. Продовольственная безопасность
Обеспечение продовольственной безопас-

ности включает поддержку аграрного сектора, 
развитие сельского хозяйства и обеспечение 
доступности качественных продуктов питания для 
населения [10]. В России это осуществляется 
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через государственные программы субсидирова-
ния и модернизации сельскохозяйственного про-
изводства [9].

Представим внешние аспекты экономиче-
ской безопасности.

1. Санкционные риски
Санкции, введенные против России рядом 

западных стран, представляют значительный 
вызов для экономической безопасности. Ответ-
ные меры включают развитие импортозамеще-
ния, поиск новых торговых партнеров и укрепле-
ние экономических связей с странами Азии и 
Ближнего Востока.

2. Глобальная конкуренция
Участие в глобальной экономике требует от 

России конкурентоспособности на международ-
ных рынках. Это включает инновационное разви-
тие, модернизацию производства, улучшение 
качества продукции и услуг.

3. Международное сотрудничество
Экономическая безопасность также зависит 

от успешного сотрудничества в рамках междуна-
родных организаций и соглашений. Россия 
активно участвует в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС), БРИКС и других международных 
форумах, что способствует укреплению экономи-
ческих связей и созданию благоприятных условий 
для торговли и инвестиций.

Стратегии обеспечения экономической безо-
пасности.

1. Диверсификация экономики
Уменьшение зависимости от экспорта 

сырьевых ресурсов через развитие высокотехно-
логичных отраслей, промышленности и сферы 
услуг.

2. Инновации и технологическое развитие
Поддержка научных исследований, внедре-

ние инноваций и развитие цифровых технологий 
способствуют повышению конкурентоспособно-
сти и устойчивости экономики.

3. Социальная стабильность
Обеспечение высокого уровня занятости, 

социальной защиты и улучшение качества жизни 
населения укрепляют внутреннюю устойчивость и 
снижают социальные риски.

4. Институциональное развитие
Укрепление правовой системы, улучшение 

государственного управления и борьба с корруп-
цией способствуют созданию благоприятного биз-
нес-климата и инвестиционной привлекательно-
сти.

Экономическая безопасность является клю-
чевым аспектом национальной безопасности, 
обеспечивая устойчивость и развитие экономики 
в условиях глобальных и внутренних угроз [2]. Для 
укрепления экономической безопасности в Рос-
сии необходимо внедрить ряд стратегических мер 
и реформ.

1. Укрепление институциональной среды
– Борьба с коррупцией. Усиление мер по 

борьбе с коррупцией через прозрачные про-
цедуры госзакупок, усиление контроля за 
расходованием бюджетных средств, внедре-
ние антикоррупционных механизмов на всех 
уровнях государственного управления.

– Улучшение правовой системы. Обеспечение 
правовой защиты инвесторов, улучшение 
судебной системы, создание специализиро-
ванных судов по экономическим делам для 
ускорения рассмотрения споров и повыше-
ния доверия бизнеса.

2. Диверсификация экономики
– Развитие несырьевых секторов. Стимулиро-

вание развития высокотехнологичных отрас-
лей, инновационного предпринимательства 
и промышленного производства для умень-
шения зависимости от экспорта сырья [7].

– Поддержка малого и среднего бизнеса. 
Создание благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства, снижение административных барье-
ров, упрощение налогового администриро-
вания.

3. Усиление финансовой стабильности
– Стабилизация банковской системы. Повы-

шение надежности и устойчивости банков-
ской системы через более жесткое регули-
рование и надзор, повышение уровня капи-
тала банков и укрепление системы страхо-
вания вкладов [12].

– Развитие финансового рынка. Расширение 
возможностей для привлечения инвестиций 
через фондовые рынки, развитие механиз-
мов долгосрочного кредитования и повыше-
ния прозрачности финансовых операций.

4. Технологическое развитие и инновации
– Инвестиции в НИОКР. Увеличение инвести-

ций в научные исследования и разработки, 
поддержка инновационных проектов, созда-
ние благоприятных условий для коммерциа-
лизации научных достижений.

– Развитие цифровой экономики. Внедрение 
цифровых технологий в различные отрасли 
экономики, поддержка стартапов в сфере 
ИТ, развитие инфраструктуры для цифрови-
зации [1].

5. Обеспечение энергетической безопасности
– Энергетическая независимость. Развитие 

альтернативных источников энергии, повы-
шение энергоэффективности, модерниза-
ция энергетической инфраструктуры для 
обеспечения надежного энергоснабжения 
[5].

– Международное сотрудничество. Расшире-
ние сотрудничества с другими странами в 
энергетической сфере, участие в междуна-
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родных энергетических проектах, диверси-
фикация поставок энергоресурсов.

6. Социальная устойчивость
– 6.1. Снижение социального неравенства. 

Реализация программ по поддержке малои-
мущих слоев населения, улучшение системы 
социальной защиты, обеспечение доступно-
сти качественного образования и здравоох-
ранения [3].

– 6.2. Развитие трудовых ресурсов. Повыше-
ние квалификации рабочей силы, стимули-
рование занятости, создание условий для 
предотвращения утечки мозгов и привлече-
ние высококвалифицированных специали-
стов.

7. Международная экономическая интеграция

– 7.1. Участие в международных организа-
циях. Активное участие в международных 
экономических организациях и интеграцион-
ных объединениях для укрепления позиций 
России на мировом рынке и расширения 
торгово-экономических связей.

– 7.2. Защита экономических интересов. Раз-
работка стратегий для защиты российских 
экономических интересов на международ-
ной арене, противодействие санкционному 
давлению, улучшение торговых соглашений 
[12].
Рассмотрим некоторые показатели, характе-

ризующие уровень экономической безопасности в 
РФ за период с 2020 по 2023 годы, представлен-
ные в таблице 1.

Показатели 2020 2021 2022

ВВП, всего, млрд руб. 103862 109242 151455,6

ВВП на душу населения, тыс. руб. 707,02 744,15 1034,36

Доля малого предпринимательства в ВВП, % 20,8 20,3 20,9

Внешнеторговый оборот, млрд 567,8 797,9 850,5

Объем экспорта, млрд 336,4 494 591,5

Объем импорта, млрд 231,4 303,9 259

Сальдо торгового баланса, млрд 93,7 190,1 332,5

Внешний долг России, млрд 453,8 481,5 380,5

Инвестиции в основной капитал, % к ВВП 21,5 19,9 20,3

Затраты на оборону, млрд 61,4 65,1 67,5

Индекс производительности труда, % 103,1 102,6 103,4

Уровень износа основных производственных фондов, % 39 40,5 41,9

Таблица 1 представляет собой набор дан-
ных, охватывающих ключевые экономические 
показатели России за три года (2020-2022), кото-
рые влияют на её экономическую безопасность.

Основные показатели:
1. Валовой внутренний продукт (ВВП)

ВВП значительно увеличился с 103862 млрд 
руб. в 2020 году до 151455,6 млрд руб. в 2022 году. 
Это свидетельствует о существенном росте эко-
номики.

ВВП на душу населения также показал зна-
чительный рост, увеличившись с 707,02 тыс. руб. 
до 1034,36 тыс. руб. за тот же период.

2. Доля малого предпринимательства в ВВП

Этот показатель остался относительно ста-
бильным, колеблясь между 20,3% и 20,9%, что 
указывает на стабильную роль малого бизнеса в 
экономике.

3. Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот вырос с 567,8 млрд 

в 2020 году до 850,5 млрд в 2022 году, что отра-
жает рост международной торговли.

Объем экспорта увеличился с 336,4 млрд до 
591,5 млрд, тогда как объем импорта сначала 
вырос с 231,4 млрд до 303,9 млрд в 2021 году, а 
затем снизился до 259 млрд в 2022 году. Это при-
вело к росту положительного сальдо торгового 
баланса с 93,7 млрд до 332,5 млрд.
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4. Внешний долг России
Внешний долг России снизился с 481,5 млрд 

в 2021 году до 380,5 млрд в 2022 году, что положи-
тельно сказывается на экономической безопасно-
сти страны.

5. Инвестиции в основной капитал
Процент инвестиций в основной капитал по 

отношению к ВВП немного уменьшился с 21,5% в 
2020 году до 20,3% в 2022 году, что может свиде-
тельствовать о снижении уровня капитальных 
вложений.

6. Затраты на оборону
Затраты на оборону постепенно увеличива-

лись, достигнув 67,5 млрд в 2022 году, что указы-
вает на усиление обороноспособности страны.

7. Индекс производительности труда
Индекс производительности труда оста-

вался стабильным, демонстрируя небольшие 
колебания между 102,6% и 103,4%.

8. Уровень износа основных производственных 
фондов
Уровень износа основных производственных 

фондов увеличился с 39% в 2020 году до 41,9% в 
2022 году, что указывает на старение производ-
ственных мощностей.

Выводы:
– Рост экономики: Значительное увеличение 

ВВП и ВВП на душу населения свидетель-
ствует о росте экономики. Однако, для устой-
чивого развития важно поддерживать этот 
рост, уделяя внимание качеству и диверси-
фикации экономической деятельности.

– Роль малого бизнеса: Стабильная доля 
малого предпринимательства в ВВП показы-
вает важность этого сектора для экономики. 
Развитие малого бизнеса может способство-
вать дальнейшему росту экономической 
устойчивости и снижению зависимости от 
крупных предприятий.

– Международная торговля: Рост внешнетор-
гового оборота и положительное сальдо тор-
гового баланса указывают на успешную 
интеграцию России в мировую экономику. 
Однако, важно следить за балансом между 
экспортом и импортом, чтобы избежать дис-
пропорций.

– Снижение внешнего долга: Снижение внеш-
него долга является положительным факто-
ром для экономической безопасности, 
уменьшая финансовые риски и зависимость 
от внешних кредиторов.

– Инвестиции в основной капитал: Уменьше-
ние инвестиций может негативно сказаться 
на долгосрочном росте. Необходимо стиму-
лировать инвестиционную активность для 
модернизации инфраструктуры и производ-
ственных мощностей.

– Затраты на оборону: Увеличение оборонных 
расходов может укрепить национальную 
безопасность, но также требует вниматель-
ного управления, чтобы не навредить дру-
гим важным экономическим секторам.

– Производительность труда: Стабильность 
индекса производительности труда указы-
вает на устойчивое развитие рабочих про-
цессов, однако, необходимо продолжать 
внедрение инноваций и технологий для 
повышения эффективности.

– Износ производственных фондов: Увеличе-
ние износа основных фондов требует мер по 
модернизации и обновлению производ-
ственного оборудования для поддержания 
конкурентоспособности и эффективности 
производства.

– Для повышения экономической безопасно-
сти России можно предложить следующие 
изменения в законодательстве:

– Увеличение поддержки малого бизнеса: 
Внесение изменений в законодательство, 
направленных на предоставление дополни-
тельных налоговых льгот и субсидий для 
малых предприятий (например, изменения в 
Налоговый кодекс РФ).

– Стимулирование инвестиций в основной 
капитал: Введение стимулов для увеличе-
ния капитальных вложений, таких как нало-
говые каникулы для компаний, инвестирую-
щих в модернизацию производства (внесе-
ние изменений в Федеральный закон о под-
держке инвестиционной деятельности).

– Модернизация производственных фондов: 
Создание государственных программ и фон-
дов для поддержки обновления производ-
ственных мощностей и внедрения новых 
технологий (внесение изменений в Феде-
ральный закон о промышленной политике в 
Российской Федерации).
Эти меры помогут укрепить экономическую 

безопасность страны и обеспечить устойчивое 
развитие в долгосрочной перспективе.

Совершенствование экономической безо-
пасности в России требует комплексного подхода, 
включающего укрепление институциональной 
среды, диверсификацию экономики, финансовую 
стабильность, технологическое развитие, энерге-
тическую независимость, социальную устойчи-
вость и международную интеграцию. Реализация 
этих мер будет способствовать созданию устойчи-
вой и конкурентоспособной экономики, способной 
эффективно противостоять современным вызо-
вам и угрозам.
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Актуальность исследования междуна-
родно-правовых основ обеспечения 
информационной безопасности обу-

словлена растущей зависимостью современного 
общества от информационных технологий и уве-
личением числа киберугроз. В условиях глобали-
зации и цифровой трансформации информацион-
ная безопасность становится критически важной 
для защиты национальных интересов, частной 
жизни граждан и стабильности международных 
отношений. 

Существуют несколько ключевых противо-
речий в данной области. Во-первых, различия в 
национальных подходах к информационной безо-
пасности создают сложности для разработки еди-
ных международных стандартов. Во-вторых, недо-
статок международного сотрудничества и коорди-
нации усилий между государствами препятствует 
эффективному противодействию киберугрозам. 
В-третьих, правовые пробелы и несовершенства в 
международных нормативно-правовых актах 
затрудняют создание надежной правовой базы 
для обеспечения информационной безопасности.

Проблема, которая будет решаться в данной 
научной работе, заключается в разработке эффек-
тивных международно-правовых механизмов для 
обеспечения информационной безопасности. 
Вопросы правового обеспечения международной 
информационной безопасности представляются 
актуальными также в свете неурегулированности 
на международном уровне вопросов применимо-
сти международного права к отношениям в обла-
сти ИКТ [4, с. 53].

Существующая степень научной разрабо-
танности темы включает работы таких ученых, как 
А.К. Дубень, который подчеркивает необходи-
мость совершенствования правового обеспече-
ния информационной безопасности, в том числе и 
в области международного сотрудничества [4, с. 
52]. П.В. Агапов отмечает, что решение проблемы 
обеспечения информационной безопасности не 
может быть достигнуто силами одного государ-
ства, что подчеркивает важность международного 
сотрудничества [1, с. 177]. Ю.В. Косов акценти-
рует внимание на необходимости инновационных 
подходов к противодействию угрозам информаци-
онной безопасности в условиях глобализации [5, 
с. 210]. Таким образом, актуальность исследова-
ния подтверждается также тем обстоятельством, 
что влияние цифровой трансформации и дина-
мичное развитие информационно-телекоммуни-
кационных технологий свидетельствуют об усиле-
нии роли и значения информационной безопас- 
ности в системе национальной безопасности  
[4, с. 51].

Методология исследования международ-
но-правовых основ обеспечения информацион-

ной безопасности включает в себя несколько клю-
чевых подходов и методов. Прежде всего, обзор 
литературы показывает, что данная тема активно 
исследуется как в России, так и за рубежом. 
Группы исследователей включают ученых, изуча-
ющих правовые аспекты информационной безо-
пасности, специалистов по кибербезопасности и 
экспертов в области международного права.

Методы исследования включают сравни-
тельный анализ, контент-анализ международных 
нормативно-правовых актов и кейс-стади. Срав-
нительный анализ позволяет выявить различия и 
сходства в подходах к обеспечению информаци-
онной безопасности в различных странах, что спо-
собствует более глубокому пониманию междуна-
родных тенденций и практик. Контент-анализ 
международных нормативно-правовых актов 
помогает систематизировать и интерпретировать 
правовые нормы, регулирующие информацион-
ную безопасность на глобальном уровне. Кейс-
стади, в свою очередь, предоставляет возмож-
ность изучения конкретных примеров и ситуаций, 
что позволяет выявить практические аспекты и 
проблемы реализации международных норм.

Выбор методов обусловлен необходимо-
стью комплексного подхода к изучению правовых 
и практических аспектов информационной безо-
пасности. Процедуры исследования включают 
сбор и анализ данных, систематизацию информа-
ции и формирование выводов на основе получен-
ных данных. Важно отметить, что «актуальность 
исследования подтверждается также тем обстоя-
тельством, что влияние цифровой трансформа-
ции и динамичное развитие информационно-те-
лекоммуникационных технологий свидетель-
ствуют об усилении роли и значения информаци-
онной безопасности в системе национальной 
безопасности» [4, с. 51]. Таким образом, использо-
вание разнообразных методов и подходов позво-
ляет обеспечить всестороннее и глубокое иссле-
дование международно-правовых основ обеспе-
чения информационной безопасности, что спо-
собствует формированию обоснованных выводов 
и рекомендаций для дальнейшего развития дан-
ной области.

Информационная безопасность представ-
ляет собой комплекс мер и механизмов, направ-
ленных на защиту информации и информацион-
ных систем от различных угроз. В научной литера-
туре существует множество определений данного 
понятия, каждое из которых акцентирует внима-
ние на различных аспектах. Например, О.В. Бой-
ченко определяет информационную безопасность 
как «защищенность информации, а также элемен-
тов информационных и телекоммуникационных 
систем от случайных или преднамеренных дей-
ствий естественного или искусственного харак-
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тера, результатом которых является нанесение 
убытка владельцам или пользователям информа-
ции и составляющим информационной подси-
стемы» [2, с. 62].

Формы информационной безопасности 
можно классифицировать по различным крите-
риям. Одним из ключевых является разделение 
на технические, организационные и правовые 
меры. Технические меры включают в себя исполь-
зование программного и аппаратного обеспече-
ния для защиты данных, такие как антивирусные 
программы и системы шифрования. Организаци-
онные меры направлены на создание и поддержа-
ние процедур и политик, обеспечивающих безо-
пасность информации, включая обучение персо-
нала и контроль доступа. Правовые меры вклю-
чают в себя разработку и внедрение норма- 
тивно-правовых актов, регулирующих вопросы 
информационной безопасности.

В международном контексте информацион-
ная безопасность приобретает особое значение. 
Современные масштабы компьютерной преступ-
ности требуют активнейшей работы относительно 
защиты информации от посягательств электрон-
ных пиратов [2, с. 61]. В условиях глобализации и 
жесткой международной конкуренции информа-
ционная безопасность становится ключевым эле-
ментом национальной безопасности, что подчер-
кивает необходимость международного сотрудни-
чества в данной сфере. Как отмечает П.В. Агапов, 
«решение проблемы обеспечения информацион-
ной безопасности не может быть достигнуто 
силами одного государства. В связи с этим Рос-
сийская Федерация предпринимает решительные 
шаги для развития международного сотрудниче-
ства» [1, с. 177]. Информационная безопасность 
является многогранным понятием, включающим в 
себя различные формы и виды мер защиты 
информации. В условиях глобализации и цифро-
вой трансформации обеспечение информацион-
ной безопасности требует комплексного подхода, 
включающего технические, организационные и 
правовые меры, а также активное международное 
сотрудничество.

Правовая регламентация информационной 
безопасности на международном уровне, на наш 
взгляд, представляет собой сложный и многогран-
ный процесс, включающий в себя разработку и 
принятие различных нормативно-правовых актов. 
Одним из ключевых документов в этой области 
является Конвенция Совета Европы о киберпре-
ступности, также известная как Будапештская кон-
венция, принятая в 2001 году. Этот документ стал 
первым международным договором, направлен-
ным на борьбу с преступлениями в киберпро-
странстве, и установил основные принципы и 
механизмы международного сотрудничества в 
данной сфере.

Важным аспектом правовой регламентации 
информационной безопасности является также 
деятельность Организации Объединенных Наций. 
В рамках ООН разрабатываются рекомендации и 
резолюции, направленные на укрепление между-
народного сотрудничества в области информаци-
онной безопасности. Например, Резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН № 55/63 «Борьба с 
использованием информационных технологий в 
преступных целях» подчеркивает необходимость 
международного сотрудничества для противодей-
ствия киберпреступности и защиты критической 
информационной инфраструктуры. Кроме того, 
значительную роль в правовой регламентации 
информационной безопасности играют регио-
нальные организации. В частности, Европейский 
Союз активно разрабатывает и внедряет норма-
тивные акты, направленные на защиту информа-
ции и информационных систем. Одним из таких 
документов является Директива ЕС о безопасно-
сти сетей и информационных систем (NIS 
Directive), которая устанавливает требования к 
обеспечению безопасности критической инфра-
структуры и обязывает государства-члены ЕС 
принимать меры для защиты своих информацион-
ных систем.

Необходимо отметить, что правовая регла-
ментация информационной безопасности требует 
постоянного совершенствования и адаптации к 
новым вызовам и угрозам. Как отмечает А. К. 
Дубень, «необходимость совершенствования пра-
вового обеспечения информационной безопасно-
сти, в том числе и в области международного 
сотрудничества, не вызывает сомнений» [4, с. 52]. 
В условиях стремительного развития информаци-
онно-коммуникационных технологий и увеличе-
ния числа кибератак, международное сообщество 
должно активно работать над созданием эффек-
тивных правовых механизмов для обеспечения 
информационной безопасности. Таким образом, 
правовая регламентация информационной безо-
пасности на международном уровне включает в 
себя разработку и принятие различных норматив-
но-правовых актов, направленных на защиту 
информации и информационных систем. Важную 
роль в этом процессе играют международные и 
региональные организации, такие как ООН и ЕС, 
которые разрабатывают рекомендации и дирек-
тивы для укрепления международного сотрудни-
чества и обеспечения безопасности в киберпро-
странстве.

Сравнительный анализ российского и зару-
бежного законодательства в сфере информаци-
онной безопасности позволяет выявить как общие 
тенденции, так и значительные различия в подхо-
дах к правовому регулированию данной области. 
В России законодательство в области информа-
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ционной безопасности основывается на Феде-
ральном законе «О безопасности» и Федераль-
ном законе «О защите информации», которые 
устанавливают основные принципы и механизмы 
защиты информации и информационных систем. 
Важным элементом российского законодатель-
ства является также Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации, которая под-
черкивает значимость информационной безопас-
ности для национальной безопасности страны.

В зарубежных странах подходы к правовому 
регулированию информационной безопасности 
могут значительно различаться. Например, в Сое-
диненных Штатах Америки основным норматив-
ным актом в этой области является Закон о кибер-
безопасности (Cybersecurity Act), который уста-
навливает требования к защите критической 
инфраструктуры и обязывает частные компании 
сообщать о кибератаках. В Европейском Союзе 
действует Директива о безопасности сетей и 
информационных систем (NIS Directive), которая 
обязывает государства-члены ЕС принимать 
меры для защиты своих информационных систем 
и критической инфраструктуры.

Сравнительный анализ показывает, что в 
России и зарубежных странах существует общая 
тенденция к усилению правового регулирования в 
области информационной безопасности. Однако 
подходы к реализации этих мер могут разли-
чаться. Например, в России акцент делается на 
государственном контроле и регулировании, тогда 
как в США и ЕС значительное внимание уделя-
ется сотрудничеству с частным сектором и между-
народным организациям.

Роль международных органов в обеспече-
нии информационной безопасности также явля-
ется важным аспектом. Организация Объединен-
ных Наций, Европейский Союз и другие междуна-
родные организации разрабатывают рекоменда-
ции и директивы, направленные на укрепление 
международного сотрудничества в данной сфере. 
Как отмечает И. А. Горбунов, «трансграничный 
характер угроз информационной безопасности 
формирует неоспоримую потребность в консоли-
дации сил различных стран для противодействия 
таким угрозам, что в том числе связано с процес-
сом цифровизации» [3, с. 29].

Таким образом, сравнительный анализ рос-
сийского и зарубежного законодательства в сфере 
информационной безопасности позволяет выя-
вить как общие тенденции, так и различия в под-
ходах к правовому регулированию данной обла-
сти. Важную роль в этом процессе играют между-
народные организации, которые способствуют 
укреплению международного сотрудничества и 
разработке эффективных правовых механизмов 
для обеспечения информационной безопасности. 

Концептуальные возможности обеспечения 
информационной безопасности представляют 
собой совокупность стратегий, методов и подхо-
дов, направленных на защиту информации и 
информационных систем от различных угроз. В 
условиях стремительного развития информаци-
онно-коммуникационных технологий и увеличе-
ния числа кибератак, обеспечение информацион-
ной безопасности требует постоянного совершен-
ствования и адаптации к новым вызовам.

Одним из ключевых аспектов концептуаль-
ных возможностей является развитие междуна-
родного сотрудничества. Взаимодействие между 
государствами, международными организациями 
и частным сектором позволяет создать более 
эффективные механизмы защиты информации. 
Как отмечает Ю. В. Косов, «глобальные информа-
ционные системы — новая сфера для столкнове-
ния национальных интересов — потребовали от 
органов государственного управления инноваци-
онных подходов к противодействию угрозам 
информационной безопасности» [5, с. 210]. В этом 
контексте важную роль играют международные 
договоры и соглашения, такие как Будапештская 
конвенция и Директива ЕС о безопасности сетей и 
информационных систем.

Перспективы развития международного 
сотрудничества включают в себя создание еди-
ного международного правового пространства, 
регулирующего вопросы информационной безо-
пасности. В настоящее время основной целью 
информационно-правовой деятельности России в 
ООН является продвижение идеи о необходимо-
сти принятия универсального юридически обязы-
вающего документа, регулирующего вопросы 
информационной защищенности в общемировом 
масштабе [3, с. 30]. Такой документ мог бы устано-
вить единые стандарты и принципы, обеспечива-
ющие защиту информации на глобальном уровне.

Координация усилий в области информаци-
онной безопасности также требует активного уча-
стия частного сектора. В условиях цифровой 
трансформации и глобализации, частные компа-
нии играют ключевую роль в обеспечении безо-
пасности информационных систем. Важным эле-
ментом является обмен информацией о киберата-
ках и угрозах между государственными и част-
ными структурами, что позволяет оперативно 
реагировать на возникающие угрозы и минимизи-
ровать их последствия. Таким образом, концепту-
альные возможности обеспечения информацион-
ной безопасности включают в себя развитие меж-
дународного сотрудничества, создание единого 
правового пространства и активное участие част-
ного сектора. Эти меры позволяют создать более 
эффективные механизмы защиты информации и 
информационных систем, что является необходи-
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мым условием для обеспечения национальной и 
международной безопасности в условиях цифро-
вой трансформации.

Заключение. Основные выводы исследова-
ния включают необходимость разработки и вне-
дрения эффективных международно-правовых 
механизмов для обеспечения информационной 
безопасности. Вклад авторов, таких как О.В. Бой-
ченко, П.В. Агапов и А.К. Дубень, в изучение про-
блемы заключается в детальном анализе различ-
ных аспектов информационной безопасности, 
включая технические, организационные и право-
вые меры, а также международное сотрудниче-
ство. Значимость полученных результатов под-
черкивается тем, что в условиях глобализации и 
цифровой трансформации информационная без-
опасность становится ключевым элементом наци-
ональной и международной безопасности. Буду-
щие исследования могут быть направлены на изу-
чение новых угроз и разработку адаптивных пра-
вовых механизмов для их нейтрализации. В 
частности, перспективы развития международ-
ного сотрудничества включают создание единого 
международного правового пространства, регули-
рующего вопросы информационной безопасно-
сти, что позволит установить единые стандарты и 
принципы защиты информации на глобальном 
уровне.
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«Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в области исторического просве-
щения», утвержденные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 8 мая 2024 года № 314, 
представляют собой комплексный стратегический 
документ, регулирующий деятельность государ-
ства в данной сфере. Государственная политика 
направляется на защиту и популяризацию научно 
обоснованных исторических знаний, противодей-
ствие попыткам фальсификации истории и иска-
жения фактов, а также на воспитание граждан в 
духе патриотизма и уважения к культурному 
наследию страны. 

Необходимость утверждения «Основ» обу-
словлена внутренними и внешними угрозами: 
ростом международной напряженности, попыт-
ками пересмотра истории, кризисом националь-
ной идентичности и возрождением опасных идео-
логий — неоколониализма и неонацизма, вытека-
ющие из угроз риски требуют активного вмеша-
тельства государства. 

«Основы государственной политики в обла-
сти исторического просвещения» опираются на 
конституционные положения (ст. 13, 14, 71, 72 
Конституции РФ), федеральные законы (напри-
мер, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»), и 
иные акты, определяющие стратегии развития 
общества и государства. Они тесно связаны с 
«Основами государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей», утвержден-
ными Указом Президента Российской Федерации 
от 9 ноября 2022 года № 809, что подчеркивает их 
важность в контексте защиты культурного и духов-
ного наследия России.

Историческое просвещение - процесс фор-
мирования и распространения научно обоснован-
ных знаний о прошлом и настоящем страны. Он 
направлен на укрепление национальной идентич-
ности, развитие гражданского сознания и сохра-
нение исторической памяти. В структуре государ-
ственной политики историческое просвещение 
выполняет роль средства воспитания, способ-
ствующего укреплению культурных и духов-
но-нравственных ценностей общества.

Важным в формировании убеждений граж-
дан является влияние на их восприятие и поведе-
ние [5]. В контексте государственной политики 
влияние может использоваться для закрепления в 

общественном сознании тех или иных историче-
ских интерпретаций, ценностей и идеалов. А если 
государство не занимается этим вопросом долж-
ным образом, существует риск того, что на граж-
дан могут оказывать влияние другие субъекты — 
как внутренние, так и внешние, включая различ-
ные идеологические группы или иностранные 
государства, которые могут продвигать своих 
интересы [4].

Духовно-нравственные ценности, которые 
являются важным компонентом данной политики, 
включают в себя комплекс моральных и этических 
принципов, признанных значимыми для общества 
и государства. В российской традиции такие цен-
ности охватывают патриотизм, уважение к семье 
и старшему поколению, любовь к Родине, веру в 
справедливость, уважение к законам и правопо-
рядку, а также сохранение культурного наследия. 
Эти ценности служат основой для формирования 
целостного и устойчивого общества, в котором 
граждане осознают и ценят свое культурное и 
историческое наследие.

Государственная политика, направленная 
на историческое просвещение, представляет 
собой систему мер, предпринимаемых органами 
власти для регулирования и управления процес-
сами в данной сфере. Это включает комплекс 
законодательных, образовательных, культурных и 
информационных инициатив, направленных на 
реализацию стратегических целей, поставленных 
государством. Политика охватывает широкий 
спектр действий, от разработки и внедрения обра-
зовательных программ до поддержки научных 
исследований и культурных проектов, которые 
способствуют распространению и защите истори-
ческих знаний.

Политика нацеливается влиять на их миро-
воззрение, убеждения и знания с целью формиро-
вания целостного понимания истории страны и 
укрепления национальной идентичности. При 
таком подходе государственная политика стано-
вится инструментом формирования обществен-
ного сознания, обеспечивающим преемствен-
ность культурного и исторического наследия. Если 
государство не использует своего влияния в инте-
ресах общества, оно рискует потерять контроль 
над культурной и идеологической ситуацией в 
стране, что может привести к дестабилизации и 
ослаблению национального единства. Платон 
рассматривал государство как ключевой элемент 
воспитания граждан и утверждал, что государство 
должно контролировать образование, чтобы фор-
мировать добродетельных граждан, способных 
поддерживать справедливое общество. Просве-
щение по Платону помогает государству влиять 
на мировоззрение людей, закладывая в них нуж-
ные ценности [6]. Гоббс развивал идею государ-
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ства, которое бы обеспечивало мир и порядок. 
Для Гоббса просвещение - инструмент, с помощью 
которого государство может объяснить своим 
гражданам важность подчинения суверену и под-
держания социального порядка. Гоббс считал, что 
без такой поддержки со стороны государства 
общество неизбежно погрузится в хаос [2]. Руссо в 
«Общественном договоре» подчеркивал важность 
формирования общих ценностей и коллективной 
воли среди граждан. Руссо считал, что государ-
ство должно активно участвовать в воспитании 
граждан, чтобы поддерживать стабильность и 
сплоченность общества [7]. Н.А. Бердяев в «Фило-
софии свободы» подчеркивал важность духовного 
развития личности и общества. Он утверждал, что 
государство должно содействовать этому разви-
тию, но при этом не подавлять свободу человека 
[1]. И.А. Ильин подчеркивал, что государство обя-
зано формировать у граждан правильные взгляды 
для защиты общества от разрушительных идео-
логий. Ильин считал, что без активного участия 
государства общество может стать жертвой внеш-
них и внутренних угроз, которые могут разрушить 
его нравственные и духовные основы [3]. А.И. 
Солженицын обращал внимание на необходи-
мость духовного и нравственного воспитания 
граждан. Он утверждал, что без прочного духов-
ного фундамента, который формируется через 
историческое и культурное просвещение, государ-
ство не сможет восстановить свое величие и укре-
пить национальную идентичность. Солженицын 
видел в историческом просвещении не просто 
передачу знаний, но и воспитание граждан, кото-
рые будут гордиться своим прошлым и понимать 
его значение для будущего [8].

В условиях современных вызовов, таких как 
фальсификация истории и информационные 
войны, государственное вмешательство в эту 
сферу становится особенно актуальным. Красно-
речивым обоснованием необходимости активного 
участия государства можно считать ситуацию 
вокруг пересмотра итогов Второй мировой войны. 
В 2019 году Европейский парламент принял резо-
люцию [9], в которой возложил ответственность за 
начало войны не только на нацистскую Германию, 
но и на Советский Союз. Этот документ вызвал 
резкую реакцию в России, где подобные интерпре-
тации воспринимаются как попытка исказить исто-
рическую правду и умалить роль СССР в победе 
над нацизмом. 

Совершенно иной пример: проект «Без срока 
давности», инициированный в 2019 году указом 
Президента Российской Федерации [10]. Проект 
направлен на сохранение памяти о преступле-
ниях нацистов на оккупированных территориях 
СССР. В рамках проекта проводятся научные 
исследования, создаются документальные 

фильмы и образовательные программы, которые 
поддерживаются государством. Эта инициатива 
направлена на предотвращение фальсификации 
истории и воспитание патриотизма среди граж-
дан. 

Национальный проект «Культура», реализо-
вывавшийся в рамках исполнения Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», стал важной частью госу-
дарственной политики в области исторического 
просвещения. В рамках этого проекта осущест-
влялась реставрация исторических памятников, 
создавались новые музеи и культурные центры, 
поддерживались образовательные и просвети-
тельские инициативы. Упомянутое способствует 
укреплению культурного и исторического насле-
дия России, формированию уважения к истории 
среди молодых.

Важным инструментом в борьбе за истори-
ческую правду стал закон о противодействии реа-
билитации нацизма, принятый в 2021 году, кото-
рый вводит уголовную ответственность за публич-
ное отрицание фактов, установленных Нюрнберг-
ским трибуналом [11]. Этот закон является частью 
стратегии государства по защите исторической 
правды и укреплению национальной идентично-
сти особенно в условиях постоянных попыток 
пересмотра итогов Второй мировой войны.

Особенностью анализируемых «Основ» 
является определение самого широкого круга 
субъектов реализации государственной политики 
в области исторического просвещения. К их числу 
относятся органы публичной власти, играющие 
ключевую роль в разработке и реализации поли-
тики в данной области. Эти органы координируют 
усилия, принимают нормативные акты и обеспе-
чивают выполнение государственной политики на 
всех уровнях.

Но круг субъектов гораздо шире. К ним отне-
сены научные и образовательные организации: 
университеты, академические центры, школы и 
другие организации, также активно участвуют в 
распространении исторических знаний и проведе-
нии исследований в области истории. Важную 
роль в популяризации исторического знания 
должны играть и играют организации культуры и 
искусства: музеи, театры, библиотеки и культур-
ные центры. Все эти институции способствуют 
распространению исторических знаний через 
выставки, спектакли, публикации и другие куль-
турные мероприятия. Значимое место в распро-
странении достоверных исторических знаний и 
информации о значимых событиях и личностях в 
истории России определено для медиа и обще-
ственно-государственных и общественных объе-
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динений, занимающиеся вопросами историче-
ского просвещения, патриотического воспитания 
и сохранения культурного наследия. 

Мейнстримным направлением политики 
должно стать создание и поддержка единой 
системы исторического образования, охватываю-
щей все уровни. Здесь особое внимание уделено 
разработке и внедрению образовательных про-
грамм, основанных на научно обоснованных исто-
рических знаниях и учитывающих актуальные 
вызовы современности. Программы должны 
включать в себя обязательные курсы по истории 
России, где особое внимание будет уделяться 
ключевым событиям и личностям, сыгравшим 
важную роль в становлении российского государ-
ства. Целями разработки и выполнения программ 
станут формирование у обучающихся навыков 
критического мышления и способности анализи-
ровать различные источники информации и 
делать самостоятельные выводы. Разработка и 
внедрение цифровых образовательных плат-
форм, виртуальных музеев, онлайн-курсов и дру-
гих инновационных инструментов позволит сде-
лать историческое образование более доступным 
и интерактивным. Эти технологии особенно важны 
в условиях глобализации и цифровизации обще-
ства, когда традиционные методы обучения тре-
буют обновления и адаптации к новым реалиям. 
Такие цифровые ресурсы предоставляют возмож-
ность для широкого круга граждан, включая тех, 
кто живет за пределами России, получать доступ к 
достоверной информации о российской истории и 
культуре. 

Важным направлением является поддержка 
научных исследований в области истории и куль-
турологии. Усилия направляются на финансиро-
вание и организацию научных исследований, 
которые углубляют знания о сложных и спорных 
периодах российской истории. Важным направле-
нием государственной политики должно стать 
противодействие попыткам фальсификации исто-
рии, особенно в контексте международных отно-
шений

Для реализации государственной политики в 
области исторического просвещения использу-
ются законодательные и нормативные акты, кото-
рые определяют правовые рамки и обеспечивают 
обязательность исполнения этой политики на всех 
уровнях. Среди таких актов — федеральные 
законы, указы Президента и постановления Пра-
вительства, которые регулируют деятельность 
образовательных учреждений, культурных органи-
заций и других субъектов, участвующих в реали-
зации политики. Эти правовые механизмы соз-
дают основу для систематической работы по рас-
пространению исторических знаний и формирова-
нию гражданской идентичности.

Политика России в области исторического 
просвещения вызывает полярные мнения среди 
международных аналитиков и исследовательских 
центров. Критики отмечают несколько ключевых 
аспектов. Во-первых, они видят в этом официаль-
ный нарратив, который служит политическим 
целям российского государства. Историческое 
просвещение рассматривается как инструмент 
для укрепления «национализма» и «империа-
лизма» и создания «удобного» для власти нарра-
тива, особенно в контексте конфликтов, таких как 
ситуация с Украиной. Эти критики утверждают, что 
российская политика исторического просвещения 
направлена на ревизию истории, оправдываю-
щую внутренние и внешние действия государства, 
что, в свою очередь, усиливает «информацион-
ную войну» и «репрессии внутри страны» [12]. 
Доброжелатели России видят в «Основах» способ 
укрепления национальной идентичности и защиты 
культурного наследия России. Они отмечают, что 
политика исторического просвещения отражает 
стремление российского государства противосто-
ять западным попыткам переписать историю и 
сохранить культурную самобытность России. В 
частности подчеркивается, что для российского 
правительства такая политика является важной 
частью более широкой идеологической борьбы, 
направленной на защиту традиционных ценно-
стей и противостояние либеральному интернаци-
онализму, который воспринимается как угроза со 
стороны Запада [13]. 

«Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в области исторического просве-
щения» вписаны в целую систему норматив-
но-правового регулирования государственной 
политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-
стей и направлены на укрепление национальной 
идентичности и культурного наследия России. 
Государственная политика в области историче-
ского просвещения включает в себя образова-
тельные программы и культурные инициативы, 
ориентированные на формирование у граждан 
уважения к российской истории и культуры. Эти 
инициативы основываются на духовно-нравствен-
ных ценностях, которые включены в содержание 
образовательных курсов и культурных мероприя-
тий. В России предусматриваются меры по под-
держке и популяризации традиционных духовных 
и нравственных ценностей через культурные и 
образовательные проекты, которые соответ-
ствуют целям исторического просвещения [14].

Историческое просвещение, согласно 
утвержденным «Основам», направлено на защиту 
исторической правды, противодействие искаже-
нию истории и воспитание у граждан патриотиче-
ских чувств и уважения к историческому наследию 
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страны. Эти цели дополняются усилиями по 
сохранению и укреплению традиционных духов-
ных и нравственных ценностей.

Целенаправленная и ответственная реали-
зация «Основ государственной политики Россий-
ской Федерации в области исторического просве-
щения» укрепит национальную идентичность, 
воспитает у граждан чувства патриотизма, уваже-
ния к историческому наследию и традициям и 
будет способствовать социальной стабильности и 
единству общества. 
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Интернет можно смело назвать основ-
ным каналом не только для распро-
странения информации, но и пропа-

ганды. Этим каналом пользуются любые между-
народные экстремисты и террористы. Специаль-
ные средства зачастую помогают им создать 
защищенные каналы связи, незаметные для орга-
нов правопорядка. При помощи этих средств они 
общаются между собой, проводят подготовку к 
преступлениям. Интернет достаточно популярен, 
общедоступен, имеет готовые площадки для раз-
мещения информации разнообразного характера. 
В нем много пользователей. Преступники пользу-
ются этими техническими возможностями и стара-
ются манипулировать сознанием людей. В некото-
рых случаях им удается значительно влиять на 
государства, например, менять внутренне созна-
ние граждан, менталитет, устремления, мораль-
ное состояние, культурные традиции. 

Для того чтобы пользоваться Интернетом, 
не нужно иметь специальных знаний, достаточно 
иметь любое устройство, способное к нему под-
ключиться, это практически каждый смартфон, 
планшет или компьютер. Абонентская плата 
небольшая, что позволяет использовать этот 
практически бесплатный источник для распро-
странения своих идей с максимальной скоростью 
и большим охватом аудитории. Для преступников 
важно сохранение анонимности, сам Интернет и 
специальные программы шифрования позволяют 
им это сделать. Злоумышленники могут быстро 
обмениваться информацией, общаться с боль-
шим количеством пользователей вне зависимости 
от их физического местонахождения. Таким обра-
зом, технология становится очень удобной для 
международной преступности. 

Мероприятия идеологического противобор-
ства в Интернете выступают наряду с традицион-
ными вызовами и угрозами национальной безо-
пасности, в качестве невоенных способов дости-
жения политических и стратегических целей и по 
своей эффективности зачастую превосходят 
военные террористические средства. Наряду с 
откровенными террористическими сайтами (а их 
насчитывается сегодня несколько тысяч) в сети 
действует большое количество новостных порта-
лов и сайтов напрямую не связанных с террори-
стическими организациями, но разделяющие их 
идеологию и оказывающие террористам под-
держку в различных формах. Многие сайты пери-
одически меняют свои адреса, серверы регистра-
ции, в структуры экстремистских и террористиче-
ских организаций все чаще входят специалисты, 
хорошо владеющие навыками компьютерного и 
телефонного взлома, знающие иностранные 
языки, знакомые с манипулятивными технологи-
ями и психологией пользователей [1].

Террористы стараются привлечь к своему 
движению не просто массовку, а высококлассных 
специалистов. Для этого они используют различ-
ные технологии, средства связи и вербовки. В ход 
идет психологическая и идеологическая обра-
ботка, обещание благ, запугивание, угрозы физи-
ческим насилием, шантаж, подкуп, иные способы 
в зависимости от конкретной ситуации. В первую 
очередь роль играет экономический фактор. Тер-
рористические организации обладают достаточно 
большим денежным балансом и в состоянии пред-
ложить интересующему их человеку щедрое воз-
награждение за его помощь. Администраторы 
сайтов террористической направленности могут 
управлять своими ресурсами удаленно, за счет 
этого они могут находиться где угодно, вести ком-
фортную жизнь, даже где-то официально рабо-
тать. Для осуществления преступной деятельно-
сти им нужен только компьютер и выход в Интер-
нет, часто используются ноутбуки, так как они 
обладают достаточной мобильностью, при необ-
ходимости их можно взять с собой или быстро 
избавиться.

Террористические группировки могут созда-
вать различные страницы и сайты в Интернете. 
Это могут быть как бесплатные хостинги или стра-
ницы в социальных сетях, так и профессиональ-
ные сайты на платных хостингах. Они могут быть 
хорошо оформлены, отредактированы, иметь кра-
сивый дизайн, навигацию. Главная задача такого 
ресурса - быстро донести информацию для сочув-
ствующих. Они постоянно обновляются, отражают 
реакцию на определенные мировые события и 
новости. Сайты могут быть ориентированы на 
различную аудиторию, например, делить ее по 
возрасту, интересам, социальным группам, и 
национальности и т.д. Преступники хорошо проду-
мывают техническую часть. Они регистрируют 
сайты на зарубежных серверах, используют для 
этого подставных лиц, имеют «зеркала», позволя-
ющие сохранить доступ к информации в случае, 
если основной сайт будет заблокирован или с ним 
случится иная неприятность. 

Создатели стараются максимально обезопа-
сить свои сайты от влияния правоохранительных 
органов. Для этого они используют программы-«-
маршрутизаторы», анонимные прокси-серверы, 
криптографические программы. Для выхода в 
сеть используются либо программы, позволяю-
щие изменить IP-адрес, либо не используется 
домашний компьютер: например, выход осущест-
вляется через интернет-кафе, заведения, предо-
ставляющие пароль от Wi-Fi, обезличенные или 
оформленные на третьих лиц sim-карты с выхо-
дом в Интернет. 

Многие программы, находящиеся в откры-
том доступе, позволяют сделать интернет-трафик 
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анонимным. Этим также пользуются преступники, 
они применяют средства анонимизации для 
сокрытия своего местоположения, IP-адреса 
устройства. Для этого могут использоваться и 
специальные серверы стран, законодательство 
которых позволяет использовать подобные 
методы шифрования. Особый интерес для пре-
ступников могут представлять социальные сети, 
так как они позволяют охватывать большое коли-
чество пользователей, общаться с ними, разме-
щать материала различного характера, которые 
достаточно трудно вычислить из-за огромного 
объема информации, ежеминутно размещаемого 
в социальных сетях. Этот ресурс нужен для рас-
крутки бандформирований, распространения их 
идей, проведения инструктажей, обмена инфор-
мации, даже ведения преступных операций. Все 
это можно делать удаленно, что затрудняет 
поимку террориста [2]. 

Социальные сети дают возможность не 
только размещать материалы и проводить работу 
с аудиторией в целом, но и вербовать отдельных 
пользователей, общаясь с ними в личной перепи-
ске. Террористы имеют в своих рядах грамотных 
специалистов-вербовщиков, обладающих доста-
точными познаниями для того, чтобы не только 
расположить отдельных людей к себе, но и заста-
вить их проникнуться идеей террористического 
движения и работать на себя. Кроме этого, группи-
ровкам важно создать о себе положительное мне-
ние. Если народ начнет поддерживать их, поя-
вятся сочувствующие, будет легче вести преступ-
ную деятельность, осуществлять борьбу с госу-
дарством, так как люди начнут помогать финансово 
и физически, укрывать преступников от правоох-
ранительных органов. 

Для привлечения новых членов использу-
ются любые доступные источники информации, 
начиная от простых статей в Интернете и заканчи-
вая компьютерными играми, популяризирующими 
образ террориста. Все материалы радикального 
характера буквально пропитаны насилием и 
направлены на разрушение. Преступники могут 
подтасовывать факты, трактовать их намеренно 
неверно, очерняя противника и выставляя в 
выгодном свете себя. Они насаждают агрессию 
между разными слоями населения, национально-
стями или людьми с разным вероисповеданием. 
Основной смысл большинства идей в том, что 
избранная аудитория в чем-то превосходит других 
людей и имеет право на их истребление. 

Пропаганду они адресуют наиболее уязви-
мым слоям общества: это может быть молодежь 
или маргинально настроенные граждане, напри-
мер, безработные, лица с неустойчивой психикой, 
имеющие обиды на Родину, семью, каких-то 
людей, пережившие унижения или страдания. 
Подобного рода личные проблемы являются бла-

годатной почвой для насаждения радикальных 
идей. Особое внимание стоит уделить возраст-
ным группам, с которыми работают террористы. 
Учитывать также нужно этнические факторы, 
религиозные особенности аудитории, являю-
щейся их конечной целью [3]. 

Больше всего преступников интересуют 
несовершеннолетние. Они более внушаемые, 
еще не сформировали четкую точку зрения, 
подвержены романтизму и радикальным реше-
ниям. Несовершеннолетние не умеют фильтро-
вать информацию, относиться к ней критически, 
также они не имеют собственного дохода и могут 
заинтересоваться небольшим денежным возна-
граждением за какие-либо действия. Террористы 
могут предлагать им различные игры в реальном 
времени, когда, чтобы пройти задание, несовер-
шеннолетний должен что-то сделать, например, 
совершить поджог, ложный вызов по поводу мини-
рования здания. В процессе игроки получают 
определенные баллы, проходят уровни, задания 
могут усложняться, доходя до серьезных задач, 
например, нападения на названых террористами 
должностных лиц [4]. 

Преступники могут выпускать мультфильмы, 
клипы, видеоролики, которые рассказывают о 
том, что они боятся за правое дело, демонстри-
руют их в положительном ключе, вызывая 
«эффект Робина Гуда». Подростки могут вдохно-
виться такими материалами, захотеть стать 
такими же «крутыми», заслужить уважение, поэ-
тому начнут подражать преступникам, которые 
именно этого эффекта и добиваются. 

Для достижения целей применяются любые 
интернет-средства, в том числе и электронные 
платежные системы, особенно те, которые позво-
ляют действовать анонимно. Это не только слож-
ные сервисы по продаже криптовалют, но и такие 
привычные большинству пользователей системы 
как Paypal, Qiwi, «Яндекс деньги», Webmoney, 
«Мобильный банк» и т.д. Могут осуществляться 
просьбы совершать пожертвования. Не всегда это 
происходит в открытую, например, сбор может 
быть завуалированным под помощь бездомным 
животным или человеку, попавшему в беду, гума-
нитарную помощь. Ничего не подозревающий 
человек отдаст свои деньги преступникам. Круп-
ные группировки стараются легализовать свои 
доходы или завуалировать перемещение денеж-
ных масс. Таким образом, они создают интер-
нет-магазины, которые собирают деньги, но в дей-
ствительности ничем не торгуют. 

Мошенничество в Интернете - это распро-
страненный вид преступлений, нацеленный на 
получение денежных средств. Часто жертва 
мошенников до конца не понимает, что столкну-
лась с преступниками. Преступники могут интере-
соваться не только деньгами жертвы, но и ее лич-
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ными данными, кредитными картами, личным 
имуществом, интеллектуальной собственностью. 
Террористы могут использовать разные методы и 
средства, приведенный список лишь примерный 
для понимания масштаба их деятельности.

 Отследить движение финансовых потоков 
преступной организации достаточно сложно. 
Деньги проходят сложный и длительный путь, 
часто можно объяснить операции легальной дея-
тельностью, например, куплей-продажей разре-
шенных товаров в интернет-магазине. Организа-
ция может иметь фирмы для проведения средств, 
счета в банках, поэтому собранные нелегальным 
образом средства при помощи разных схем пере-
ходят в законное поле деятельности. Интернет 
могут использовать и правоохранительные 
органы, например, для выявления и отслежива-
ния деятельности террористических организаций, 
проведения профилактики преступлений, инфор-
мирования населения, сбора доказательств о 
готовящихся или уже совершенных преступле-
ниях, особенно если они были совершены в 
киберпространстве или при помощи современных 
технологий [5]. Для профилактики терроризма в 
Интернете можно выполнять следующие дей-
ствия: 

– Подготовить законодательную базу государ-
ства, дающую возможность правоохрани-
тельным органам противодействовать пре-
ступникам в киберпространстве.

– Создавать сайты или пользоваться социаль-
ными сетями для работы с населением, 
например, обсуждения террористической 
угрозы и проблем, связанных с ней. Гражда-
нин должен знать, как действовать, если он 
столкнется с террористами в Интернете. 

– Должна проводиться контртеррористиче-
ская пропаганда, иллюстрирующая, за что 
на самом деле борются террористы, какие 
на самом деле у них цели, как они обманы-
вают граждан и искажают факты. Необхо-
димо разрушить  положительный образ, соз-
данный преступниками для себя. 
Таким образом, целесообразно отметить, 

что работа должна охватывать максимальное 
число граждан. Чем шире будут аудитория право-
охранительных органов, тем лучше, поэтому не 
стоит забывать про социальные сети. 

Можно использовать подготовленные видео-
ролики, мультфильмы, клипы, формирующие 
доверие к представителям правопорядка, объяс-
няющие сложные обороты закона в простой 
форме. 

Правоохранители должны вести с молоде-
жью диалог, поднимать уровень патриотизма и 
доверия к собственной стране, государственной 
власти.

 Важно уделить максимум внимания потен-
циальным целям, которые могут заинтересовать 
преступников. 
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diseases. The presence of fragmentation in legal regulation in the field of saving women’s reproduc-
tive health at this stage is noted, which requires attention on the part of the legislator to improve the 
legal framework. 

Key words: reproductive health, health protection, women, legislation, demographic crisis, 
social state, disease prevention, right to reproductive health protection.

В конце XX столетия Российскую Феде-
рацию захлестнул демографический 
кризис, который продолжается и по 

сегодняшний день. Безусловно процессы, связан-
ные с сокращением количества населения страны, 
не могут не привлекать к себе внимания обще-
ственности. Стремительное сокращение населе-
ния страны и, как следствие данного явления, 
снижение количества трудоспособной части насе-
ления могут пагубным образом сказаться на эко-
номике и обороноспособности государства. Во 
все времена «численность и качество народона-
селения выступает стратегическим, конкурентным 
преимуществом государства в борьбе за сферы 
влияния на международной арене» [1, с. 75]. 
Наблюдаемый процесс депопуляции населения 
во многом связан с целым комплексом проблем, 
среди которых присутствуют как экономические, 
так и социальные факторы, а также как один из 
важных факторов, оказывающий существенное 
влияние на нарастание демографического кри-
зиса, рассматривается снижение общего уровня 
здоровья российских граждан. Проблема сниже-
ния здоровья женской части населения наиболее 
остро наносит удар по демографической безопас-
ности страны. Учитывая такие тенденции в усло-
виях построения правового государства является 
актуальным выстраивание системы правовых 
норм, регулирующих основы сбережения женщин 
и, в первую очередь, охраны такого их личного 
нематериального блага как здоровье. 

Характерной особенностью современного 
российского общества стало откладывание 
рождения детей на более поздний этап жизни по 
причине того, что граждане стремятся, как пра-
вило, сначала получить образование и создать 
материальные условия для рождения детей. 
Такой подход безусловно имеет рациональное 
зерно, но в то же время в нем может скрываться и 
такая опасность как проблема ухудшения репро-
дуктивного здоровья у значительной части жен-
ского населения страны, связанное с возрастными 
изменениями. Не подлежит сомнению, что госу-
дарство не может обязать женщин рожать детей в 
определенном возрастном периоде, но создание 
условий для сохранения репродуктивного здоро-
вья является одной из задач социально-ориенти-
рованного государства. В виду этого актуальным 
становится развитие такого направления как 
сохранение и восстановление репродуктивного 

здоровья российских женщин. Такой подход пред-
полагает не только развитие системы медицин-
ских учреждений и программ по укреплению здо-
ровья, но и формирование нормативно-правовой 
базы, направленной на сбережение женского 
репродуктивного здоровья в Российской Федера-
ции. 

Важность сбережения женского репродук-
тивного здоровья трудно переоценить. На протя-
жении всей истории человечества именно женщи-
нам отведена важная биологическая роль в вос-
производстве населения, выражающаяся в вына-
шивании и рождении детей. Неоспоримым 
является факт прямой взаимообусловленности 
успешно завершенных беременностей с рожде-
нием здоровых детей и состояния здоровья жен-
щины [2, с. 168]. Соответственно, именно от того 
насколько будет здоровой женская часть населе-
ния во многом зависит здоровье нового поколения 
российских граждан. По этой причине сохранение 
репродуктивного здоровья женской части населе-
ния страны является одной из важнейших задач, 
стоящих перед государством, в особенности при 
попытке преодоления демографического кризиса 
в стране. 

Обращая внимание на основные причины 
снижения репродуктивного здоровья женской 
части населения стоит отметить сильное влияние 
неблагоприятных тенденций, выражающиеся в 
высоком уровне распространённости хронических 
заболеваний и инфекционных заболеваний, спо-
собных оказать воздействие на репродуктивную 
систему человека, а также на распространённость 
среди населения приверженности к самолечению 
и откладыванию момента обращения за медицин-
ской помощью. «Среди немедицинских компонен-
тов репродуктивного здоровья наблюдается уси-
ление его зависимости от организационных, эко-
логических и технологических компонентов, а 
также взаимосвязи доступности репродуктивной 
помощи с социальным статусом и материальными 
возможностями индивида» [3, с. 485]. Для преодо-
ления этих проблем требуется введение дополни-
тельных гарантий для обеспечения принципа 
равенства граждан при обращении за медицин-
ской помощью. Стоит отметить и то, что в настоя-
щее время на реализацию права на охрану здоро-
вья существенным образом оказывает влияние 
перегруженность сети медицинских учреждений 
и, как следствие, снижение доступа населения к 
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медицинской помощи, а также низкая оснащен-
ность медицинской техникой значительной части 
российских больниц и клиник. Наиболее остро 
данная проблема стоит в сравнительно неболь-
ших по численности населения, а также отдален-
ных и труднодоступных населенных пунктах. 
Также негативными факторами являются дли-
тельность ожидания прохождения медицинских 
исследований и высокие цены на медицинские 
препараты.

Рассматривая правовые аспекты сбереже-
ния репродуктивного здоровья женской части 
населения страны следует рассмотреть законода-
тельство Российской Федерации, действующее в 
данной сфере и, в первую очередь, проанализи-
ровать конституционные основы, направленные 
на формирование охраны здоровья женщины. 

Конституция Российской Федерации сфор-
мировала ряд фундаментальных основ, направ-
ленных на сбережение народонаселения страны. 
В части 1 статьи 7 Конституции Российской Феде-
рации провозглашается социальный характер 
государства и направленность проводимой поли-
тики на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 
В части 2 данной статьи Российская Федерация 
берет на себя обязательства по охране здоровья 
людей, обеспечению государственной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства, разви-
тию системы социальных служб, установлению 
государственных пенсий, пособий и иных гаран-
тий социальной защиты. Статья 18 Конституции 
России определила, непосредственное действие 
прав и свобод человека и гражданина, а в статье 
19 утверждается принцип равенства. Статьей 38 
гарантируется государственная защита материн-
ства и детства, семьи. Статьей 41 Конституции 
Российской Федерации гарантируются право каж-
дого на охрану здоровья и медицинскую помощь 
[4]. Такое конституционное закрепление «отра-
жает объективное повышение уровня социальных 
стандартов в сфере медицинского обеспечения, 
определяющих качество жизни человека» [5, с. 
158].

Обращая внимание на систему охраны 
репродуктивного здоровья женщин Российской 
Федерации стоит отметить, что вопросы охраны 
здоровья находятся в ведении Российской Феде-
рации и субъекта Российской Федерации, так как 
пунктом «ж» статьи 72 Конституции Российской 
Федерации координация вопросов здравоохране-
ния, в том числе обеспечение оказания доступной 
и качественной медицинской помощи, сохранение 
и укрепление общественного здоровья, создание 
условий для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного отноше-

ния граждан к своему здоровью отведена к 
совместному ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Таким обра-
зом, в деле формирования системы охраны 
репродуктивного здоровья женщин участвуют 
субъекты Российской Федерации, что дает им воз-
можность самостоятельно развивать различные 
программы по данному направлению, а также 
нормативно-правовую базу. Например, в Поста-
новлении Правительства Ленинградской области 
от 14.03.2014 № 61 (ред. от 16.05.2016) «О Кон-
цепции демографического развития Ленинград-
ской области на период до 2025 года» содержится 
в качестве приоритетных направлений демогра-
фического развития Ленинградской области укре-
пление учреждений родовспоможения и улучше-
ние оказания медицинской помощи женщинам во 
время беременности и родов, а также сохранение 
и улучшение репродуктивного здоровья населе-
ния [6]. Такой подход позволяет создавать допол-
нительные гарантии обеспечения сбережения 
репродуктивного здоровья женщин в субъектах. 

Основной закон Российской Федерации хоть 
и не выделяет напрямую такую категорию как 
репродуктивное здоровье и тем более - охрану 
репродуктивного здоровья женщин, но все же соз-
дает предпосылки к их развитию. Полагаем умест-
ным будет рассматривать вышеупомянутые кон-
ституционные положения в качестве фундамента 
и вектора развития основ сбережения здоровья 
женщин в Российской Федерации. 

Направленность государственной политики 
Российской Федерации на формирование основ 
сбережения женского репродуктивного здоровья 
можно увидеть в Указе Президента Российской 
Федерации от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 
01.07.2014) «Об утверждении Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», в котором в качестве одного 
из основных принципов демографической поли-
тики Российской Федерации рассматривается 
укрепление репродуктивного здоровья [7]. Также 
политика государства, направленная на сбереже-
ние женского репродуктивного здоровья, находит 
свое отражение в Распоряжении Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2023 № 1104-р 
(ред. от 22.02.2024) «Об утверждении плана меро-
приятий по реализации в 2023-2026 годах Нацио-
нальной стратегии действий в интересах женщин 
на 2023-2030 годы». В частности предусматрива-
ются следующие шаги по сбережению женского 
репродуктивного здоровья: повышение доступно-
сти первичной медико-санитарной помощи для 
женщин и девочек независимо от места прожива-
ния, включая использование выездных форм 
работы, в том числе в сфере охраны репродуктив-
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ного здоровья; открытие на базе центральных 
районных больниц (районных больниц) межрай-
онных (районных) медицинских подразделений 
(центров, кабинетов) по работе с женщинами, 
желающими иметь ребенка; совершенствование 
программ медицинских профилактических осмо-
тров, диспансеризации, диспансерного наблюде-
ния женщин и девочек, программ, направленных 
на снижение рисков для здоровья женщин и дево-
чек; создание школ репродуктивного здоровья на 
базе центров охраны репродуктивного здоровья 
подростков; повышение информированности 
населения о возможностях оказания медицинской 
помощи пациентам, страдающим бесплодием, 
путем применения вспомогательных репродуктив-
ных технологи [8].

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2023 № 2353 (ред. от 
23.03.2024) «О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов» предполагает прохождение 
диспансеризации граждан репродуктивного воз-
раста по оценке их репродуктивного здоровья [9]. 
Таким образом, на сегодняшний день отчетливо 
видна направленность государственной политики 
Российской Федерации на сбережение женского 
репродуктивного здоровья, а также и то, что раз-
витие государственного регулирования охраны 
здоровья населения в качестве приоритетного 
направление определяет профилактику заболе-
ваний репродуктивной сферы, а также развитие 
страховой медицины [10].

Базовым нормативно-правовым актом в 
сфере охраны здоровья населения страны явля-
ется Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Федеральный 
закон предусматривает ряд норм, направленных 
на сбережение репродуктивного здоровья жен-
щин. Так глава 6 «Охрана здоровья матери и 
ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоро-
вья» [11] напрямую посвящена вопросам охраны 
женского здоровья. Тем не менее очевидным фак-
том является недостаточность норм, направлен-
ных на охрану репродуктивного здоровья женщин 
в данном нормативно-правовом акте, более того 
данный нормативно-правовой акт не раскрывает 
понятия репродуктивного здоровья, а лишь очер-
чивает ряд базовых моментов по охране женского 
здоровья. На сегодняшний день развитие меди-
цины привело к расширению методов лечения 
болезней человека, но в то же время поставило 
ряд этико-правовых проблем, которые действую-
щее законодательство решает лишь частично. 
Полноценное применение новых медицинских 

технологий во многом зависит от процедур, закре-
плённых в нормативно-правовых актах. Исходя из 
этого совершенствование и развитие законода-
тельства в области правового регулирования 
охраны здоровья граждан, затрагивающее 
вопросы репродукции сегодня более чем акту-
ально [12, с. 552]. В особенности остро стоит 
вопрос конкретизации процедурных моментов 
применения вспомогательных репродуктивных 
технологий, так как отсутствует адекватное закре-
пление прав и обязанностей участников данных 
процедур. 

Таким образом, необходимо констатировать 
в качестве существенного упущения факт того, 
что на законодательном уровне репродуктивное 
здоровье до сих пор не получило должного внима-
ния. Хотя в нормативно-правовых акты данный 
термин встречается, тем не менее на сегодняш-
ний день имеющаяся фрагментарность правового 
регулирования в данной области требует привле-
чения внимания законодателя к разработке осно-
вополагающих норм по обеспечению охраны 
репродуктивного здоровья женской части населе-
ния страны. Безусловно, стоит отметить, что госу-
дарственная политика, проводимая Российской 
Федерацией в последние годы направлена на 
создание условий для сбережения женского 
репродуктивного здоровья, что является несо-
мненным плюсом. В качестве приоритетного 
направления выделяются профилактические 
меры, направленные на предотвращение разви-
тия болезней, а также на ранее их выявление в 
целях своевременного оказания медицинской 
помощи. Такой подход является наиболее опти-
мальным, так как применение профилактических 
методов является наиболее эффективным среди 
иных направлений деятельности государства по 
сохранению и укреплению здоровья граждан [13, 
с. 97]. 

Ошибочно думать, что репродуктивные 
права и планирование семьи сопряжены исключи-
тельно с практикой прерывания беременности и с 
вопросами контрацепции. Хотя такой подход и 
был распространён в течение достаточно долгого 
периода времени. На современном этапе плани-
рование семьи во многом связано с возможностью 
человека получить медицинскую помощь по 
сохранению своего репродуктивного здоровья, а в 
требуемых случаях и помощь специалистов по его 
восстановлению в целях дальнейшего рождения 
здоровых детей и решения вопросов, связанных с 
прохождением процедур с применением вспомо-
гательных репродуктивных технологий. Без разра-
ботки законодательных процедур и закрепления 
прав и обязанностей сторон данных обществен-
ных отношениях трудно говорить о полноценном 
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уровне сбережения женского репродуктивного 
здоровья, так как любой законодательный пробел 
ставит под угрозу человека, а в вопросах охраны 
репродуктивного здоровья так или иначе под 
угрозу подпадает демографическая безопасность 
страны, а соответственно и национальная безо-
пасность Российской Федерации. Все это требует 
скорейших действий со стороны законодателя по 
разработке нормативно-правового массива в 
сфере сбережения репродуктивного здоровья 
женской части населения России. 
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ANALYSIS OF THE MAIN ACCIDENT INDICATORS 
 AS AN ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE POLICY IN THE FIELD 

OF ROAD SAFETY IN RUSSIA

Annotation. This article examines the analysis of accidents as an indicator of the effectiveness 
of the state policy in the field of road safety. In the Russian Federation, as a result of measures taken 
to improve road safety, as well as due to changes in the overall structure of traffic accident mortality 
as a cause of death in 2022, it was in 21st place, while in 2010 it was in 13th position, the authors 
consider statistical data as the main factor in continuing additional targeted, systematic and the of-
fensive work of the subjects of the control action, aimed at reducing the number of dead and injured 
in road accidents. It is proposed to consider that the human factor is one of the main factors in an 
accident, and the causes of accidents are: the fault of road users; the unsatisfactory condition and 
equipment of the road network, vehicles; reasons that a person cannot influence (weather condi-
tions, the exit of wild animals). And if the latter group cannot be influenced, then the first two groups 
of factors can be reduced to zero through the development and implementation of legal measures. 
Special attention is paid to the fact that the quality and effectiveness of management decisions in the 
field of road safety are directly dependent on the depth and completeness of the analysis of data on 
road accidents, on the identification of an objective picture of the causes and conditions of their oc-
currence. Accounting and analysis of accidents in the road network is carried out in order to: assess 
the general state of accidents and trends in its change; study and eliminate the causes of road acci-
dents; identify areas of concentration of accidents; development and adoption of effective measures 
to improve traffic safety in areas of accident concentration sites; assessment of changes in accident 
rates as a result of the implementation of measures to improve road safety.

Key words: State policy; reduction of accidents; improvement of road safety; traffic accidents; 
road deaths; national project; accident-hazardous road section; analysis of road traffic accidents.

Введение
Как уже не раз было отмечено, экономика и 

социальная жизнь общества в целом несет боль-
шие потери от дорожно-транспортных происше-
ствий, поэтому решение экстренного вопроса по 
обеспечению безопасности на дорогах благо-
творно повлияет на развитие государства. 

Для того чтобы грамотно распределять 
ресурсы, принимать правильные и конкретные 
управленческие решения, направленные на улуч-
шение дорожной обстановки, необходимо исполь-
зовать анализ состояния безопасности дорожного 
движения, который в настоящий момент указы-
вает на то, что демография и национальная безо-
пасность находятся под большой угрозой. Анализ 
дорожно-транспортной аварийности – исследова-
ние, в ходе которого возможно получить информа-
цию, характеризующую состояние, динамику, 
структуру и основные закономерности аварийно-
сти [1]. Анализ аварийности является основой для 
выработки предложений при формировании 
федеральных, региональных и местных программ 
и проектов по повышению безопасности дорож-
ного движения или оценки их результатов, в том 
числе промежуточных. В соответствии с п. 11 
Методических рекомендаций для субъектов  
Российской Федерации по участию в федераль-
ном проекте «Безопасность дорожного движения» 
национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» от 28 февраля  

2019 г. № 1/2002 планирование мероприятий 
должно осуществляться на основе анализа ДТП, 
основных причин и условий, которые способство-
вали возникновению ДТП с человеческими жерт-
вами.

Основная часть
Для наиболее полной картины, отражающей 

деятельность  
по обеспечению безопасности движения необхо-
дим четкий учет дорожно-транспортных происше-
ствий, анализ их причин и условий. На территории 
государства законодательно закреплен порядок 
организации деятельности полиции в данной 
отрасли. Приказ МВД России от 12.08.2022 г. № 
598 «Об организации учета, сбора и анализа све-
дений о дорожно-транспортных происшествиях и 
признании утратившим силу нормативного право-
вого акта МВД России» строго регламентирует, 
что учитываться должны все дорожно-транспорт-
ные происшествия, сведения о них, независимо от 
последствий, которые наступили в результате 
произошедшего. Необходимо указать Поста-
новление Правительства РФ от 19.09.2020 г. № 
1502 «Об утверждении Правил учета дорож-
но-транспортных происшествий, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», которое 
предопределяет правила единого порядка учета 
дорожно-транспортных происшествий на террито-
рии всей страны. 
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Для всестороннего анализа, учет ДТП необ-
ходимо производить не только силами подразде-
лений Госавтоинспекции, поэтому вышеуказан-
ный нормативный акт закрепляет необходимость 
учета происшествий не только полицейскими, но и 
владельцами автомобильных дорог, владельцами 
транспортных средств и медицинскими организа-
циями. 

Следует особо подчеркнуть, что сбор, учет и 
анализ информации о ДТП являются не самоце-
лью, а объективно необходимым условием прове-
дения эффективной государственной политики в 
области обеспечения безопасности дорожного 
движения [1]. Анализ реальных причин и условий 
возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий, сущности его механизма позволяет выя-
вить взаимосвязь факторов, порождающих и 
образующих такого рода явления. 

Далее рассмотрим информационно-анали-
тический обзор «Дорожно-транспортной аварий-
ности в Российской Федерации в 2023 году». 
Согласно опубликованной информации, в про-
шедшем году в России произошел рост основных 
показателей дорожно-транспортной аварийности. 
На территории страны было зарегистрировано 
132466 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли и (или) были ранены люди. В 
данных ДТП погибли 14504 человека и получили 
ранения 166500. Несмотря на положительную 
тенденцию к снижению количества дорожных про-
исшествий, предшествующие несколько лет, 
состояние аварийности в 2023 году показало 
обратное, подтвердив, тот факт, что уровень 
дорожно-транспортной аварийности остается на 
высоком уровне – по-прежнему каждое одиннад-
цатое ДТП (12265) привело к смертельному исходу 
[1]. Сказать однозначно, что стало причиной 
такого всплеска нельзя. Факторы можно называть 
разные, начиная от неспособности водителя пра-
вильно оценивать окружающую обстановку и дей-
ствовать сообразно ей, недостатков его психофи-
зиологического состояния, либо неудовлетвори-
тельной подготовленности, либо нежелания 
соблюдать ПДД из-за отрицательных личностных 
качеств, до изношенности транспортных средств, 
а так же огромное влияние геополитических при-
чин, которые заставили переориентировать 
огромное количество маршрутов автомобильных 
грузоперевозок, популяризация автотуризма и 
средств индивидуальной мобильности. 

Стоит отметить, что в ходе анализа изуча-
ются как индивидуальные данные, характеризую-
щие единичное ДТП, так и обобщенные данные, 
характеризующие совокупность происшедших 
ДТП.

Реальные конкретные причины, обусловив-
шие появление нарушения ПДД и возникновение 

ДТП, могут быть выявлены только при анализе 
единичного ДТП на основе фактической инфор-
мацию о каждом совершенном ДТП (причинах и 
обстоятельствах его возникновения, вызванных 
им последствий). Анализ единичного ДТП дает 
возможность установить связь между наруше-
нием ПДД и возникновением ДТП. 

Особо остро продолжает стоять вопрос, 
касающийся происшествий, происходящих в тем-
ное время суток, ведь в этот период зарегистриро-
вана третья часть всех ДТП. При этом на данные 
происшествия приходится почти половина от 
общего числа погибших. Тяжесть последствий 
ДТП в это время суток составила почти 11%, что в 
полтора раза выше аналогичного показателя для 
светлого времени суток (6,7%) [1]. 

Нельзя не акцентировать внимания на том, 
что в ночное время, когда на дороге низкий тра-
фик и при соблюдении правил дорожного движе-
ния ДТП происходить не должно, то на дорогах 
нашей страны гибнут люди. Все это возникает 
потому, что в поздние часы уменьшается транс-
портный поток, соответственно увеличивается его 
скорость. Все больше появляется возможности 
ускорить движение автомобиля, чтобы успеть 
проехать в цикле разрешающего сигнала свето-
фора, или на желтый сигнал, или даже на первые 
секунды красного. В ночное время водители чаще 
позволяют себе управлять транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, а пешеходы нару-
шать правила перехода через проезжую часть 
дороги. Отсюда и тяжесть последствий в этих ава-
риях значительно возрастает. 

Для того, чтобы ответить на сложный вопрос 
«почему происходят ДТП?» необходимо произво-
дить анализ конкретных единичных ДТП сочетать 
с анализом общих статистических данных аварий-
ности, иными словами, идти от частного к общему. 
При обобщении данных об аварийности суммиру-
ется информация по единичным ДТП. Абсолют-
ные показатели аварийности характеризуют раз-
меры (величины, уровни), которые получаются в 
результате накопления данных статистического 
учета о единичных ДТП. Однако для выявления 
причин возникновения ДТП одного-двух показате-
лей недостаточно. Поэтому в анализе применя-
ются производные от них абсолютные показатели. 
Например, на основе показателя «количество 
ДТП» в анализе используются следующие абсо-
лютные показатели: количество ДТП с пострадав-
шими; количество ДТП с погибшими; количество 
ДТП с ранеными, количество ДТП с участием 
детей, количество ДТП из-за нарушения ПДД 
водителями; количество ДТП из-за нарушения 
ПДД пешеходами. Кроме них, при необходимости, 
рассчитываются и другие производные показа-
тели, характеризующие те аспекты аварийности, 
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которые в конкретный период представляют наи-
большую опасность для участников дорожного 
движения и на предупреждение которых следует 
направлять пристальное внимание.

Несмотря на значимость абсолютных вели-
чин как обобщающих, суммарных показателей в 
общей системе оценочных показателей, только их 
использованием ограничить нельзя. В частности, 
на основе только абсолютных данных о количе-
стве ДТП, числе погибших и раненых невозможно 
раскрыть объективные причины, вызвавшие 
совершение ДТП, обосновать изменения, проис-
шедшие в состоянии организации  
и безопасности дорожного движения. Кроме того, 
в обобщенных сведениях, претендующих по суще-
ству только на констатацию фактов совершения 
множества ДТП и их последствий, не просматри-
ваются реальные причинно-следственные связи.

Анализ – это, прежде всего, сравнение 
(сопоставление) абсолютных показателей, в 
результате которого дается качественная оценка 
состояния аварийности, выраженная в виде отно-
сительных показателей. В этих целях использу-
ются производные обобщающие показатели.

Численность проживающего населения в 
определенной зоне – один из важнейших факто-
ров, определяющих уровень аварийности на улич-
но-дорожной сети. Теоретически вероятность 
совершения ДТП выше там, где большая числен-
ность проживающего населения, а, следова-
тельно, и участников дорожного движения, 
больше. Причем уровень аварийности зависит не 
только от общей численности, но и от половоз-
растной структуры жителей. Как известно, дети и 
лица пожилого возраста составляют группу риска 
среди пешеходов. По мимо этого оперативная 
обстановка на дороге, в силу множества объек-
тивных и субъективных причин (условия движе-
ния, состояние транспортных средств и дорог, 
погодные условия, индивидуальные особенности 
и поведение участников дорожного движения), 
быстро меняется. На улично-дорожной сети могут 
образовываться участки с высокой вероятностью 
совершения ДТП. В этой связи перед анализом 
аварийности встает специфическая задача – 
выявление мест сосредоточения или концентра-
ции ДТП. Это требует привлечения специфиче-
ских методов анализа, для того что бы увязать 
данные об аварийности с местами их соверше-
ния, очертить границы участков улично-дорожной 
сети с высокой аварийностью. Например, реше-
ние названной задачи возможно на основе графи-
ческого метода анализа, использование которого 
при анализе аварийности позволяет наглядно и 
доходчиво охарактеризовать географию мест 
ДТП, то есть их расположение на обслуживаемой 
территории [4].

Следует напомнить, что в соответствии с ФЗ 
№196 от 10.12.1995 г. аварийно-опасным участ-
ком дороги (местом концентрации дорожно-транс-
портных происшествий) является участок дороги, 
улицы, не превышающий 1000 метров вне насе-
ленного пункта или 200 метров в населенном пун-
кте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение 
отчетного года произошло три и более дорож-
но-транспортных происшествия одного вида или 
пять и более дорожно-транспортных происше-
ствий независимо от их вида, в результате кото-
рых погибли или были ранены люди.

Государством выполняется основная задача 
по созданию условий для понижения вероятности 
наступления ДТП. Основываясь на показателях 
аварийности, уполномоченными органами прини-
маются соответствующие первоочередные меры 
по обеспечению безопасности и организации 
дорожного движения и мероприятий по совершен-
ствованию дорожных условий для повышения без-
опасности движения и профилактике возникнове-
ния участков концентрации ДТП [3]. На участках 
концентрации ДТП на основе результатов анализа 
условий и причин их возникновения, разрабаты-
вают необходимые комплексы работ по реконструк-
ции, капитальному ремонту и ремонту, которые учи-
тывают при формировании планов дорожных работ 
или целевых программ по повышению безопасно-
сти дорожного движения. При этом выбор решений 
по устранению и профилактике участков концен-
трации ДТП осуществляют во взаимосвязи, как с 
ежегодным, так и стратегическим планированием 
других видов дорожных работ, назначаемых 
исходя из других приоритетов, например, обеспе-
чения межремонтных сроков или повышения про-
пускной способности дорог.

Заключение
Имеющиеся статистические данные 

наглядно демонстрируют необходимость продол-
жать проведение дополнительной целенаправ-
ленной, системной и наступательной работы 
субъектов управляющего воздействия, ориенти-
рованной на снижение количества погибших и 
раненых в ДТП. К сожалению, в Российской Феде-
рации пока не удается обеспечить оптимальный 
уровень воспитания участников дорожного движе-
ния, что сказывается на состоянии дорожной без-
опасности в целом. Анализ основных показателей 
состояния безопасности дорожного движения еще 
раз подтверждает низкий уровень защищенности 
участников дорожного движения и позволяет 
утверждать о необходимости продолжать работу  
по совершенствованию организационно-право-
вых основ обеспечения рассматриваемой безо-
пасности, консолидации усилий государственных 
органов и институтов гражданского общества в 
решении проблем безопасности дорожного дви-
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жения. Прежде всего, речь идет о совершенство-
вании системы управления безопасностью дорож-
ного движения, информационно-пропагандист-
ской работе с разными группами населения, 
решениях по сдерживанию скоростей движения 
транспортных средств, совершенствовании 
системы подготовки водителей и их допуску  
к управлению транспортными средствами, фор-
мировании общественного мнения и пропаганды в 
области безопасности дорожного движения [5]. 

Важно учитывать специфические условия 
разных географических зон, где проходят транс-
портные потоки, а также виды транспорта, исполь-
зуемые в определенной местности. Одной из 
основных задач современной организации и безо-
пасности дорожного движения является обеспе-
чение безопасности и комфорта водителей и 
пешеходов, в виде создания условий для пониже-
ния вероятности наступления ДТП. Сегодня суще-
ствует множество подходов и методов, позволяю-
щих оптимизировать дорожное движение и обе-
спечить более безопасные условия на дорогах. 
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Квоты можно назвать одним из эффек-
тивных путей повышения сбалансиро-
ванности представительства, что может 

способствовать развитию плюрализма мнений, 
повысить поддержку действующего государствен-
ного строя со стороны меньшинств-участников 
политической системы в целом и увеличить поли-
тическую стабильность.

Что представляют из себя квоты в контексте 
формирования избирательных списков? Профес-
сор С.А. Авакьян обозначает избирательную квоту 
как «количество мандатов (мест) в представи-
тельном органе, которое выделяется какой-либо 
национальной или социальной группе населения, 
субъекту федерации, другой территории, имею-
щей специфические особенности, и т.д.» [4, с.320]. 
Мы предлагаем добавить элемент нормативности 
в определение и обобщить круг объектов, а потому 
учесть, что квоты – это установленные норматив-
ными актами предписания о минимальном пред-
ставительстве определенных этнических или 
социальных групп в представительных органах.

Законодательно установленные квоты 
позволяют обойти консервативное партийное 
руководство: в некоторых случаях это руковод-
ство, в котором доминирует укоренившаяся обще-
ственная элита большинства, рассматривается 
как основное препятствие для выдвижения канди-
датов от меньшинств. Квоты позволяют обойти 
данную элиту, вынуждают ее искать подходящих 
кандидатов из разных других групп, к примеру, 
этнических и религиозных, а потому, соответ-
ственно, работать и на их благо.

Нормативно закреплённые квоты не обяза-
тельно являются дискриминационными, а скорее 
подтверждают факт уже порой сложившейся 
структурной дискриминации и, таким образом, 
берут курс на её преодоление путём хотя бы ком-
пенсации уже существующей дискриминации. 
Однако в данной ситуации и дискриминация через 
использование квот может служить механизмом 
для достижения баланса и равенства в областях, 
где определенные группы сталкиваются с инсти-
туционально укоренившимся неравноправием 
или ограничениями доступа, что даёт возмож-
ность называть её дискриминацией «позитивной». 
Это способствует устранению дискриминации 
систематической и создаёт больше предпосылок к 
демократическому обществу, где максимально 
возможное большинство имеет равные возможно-
сти для реализации своих способностей и потен-
циала, даже при условии ограничений в виде квот.

Некоторые исследователи утверждают, что 
квоты не ограничивают свободу выбора избирате-
лей, а, наоборот, лишь расширяют ее, предостав-
ляя избирателям возможность голосовать за кан-
дидатов из более разнообразного состава, чего 

они, возможно, не могли бы сделать в противном 
случае. Всё это в результате может укрепить 
демократические процессы и повысить легитим-
ность политических институтов, а потому авторы в 
рамках данной статьи предлагают рассмотреть 
плюсы системы избирательных квот.

Гарантированное наличие национальных 
меньшинств в парламенте позволит сформиро-
вать парламентские комитеты по вопросам мень-
шинств с их участием, что предоставит возмож-
ность лучше понимать проблемы этих меньшинств 
и, соответственно, более продуктивно их решать. 
А являющиеся представителями национального 
большинства депутаты будут в гораздо большей 
степени склонны к накоплению опыта по темам, 
связанным с меньшинствами и коренными наро-
дами, что способствует более качественному 
представительству последних.

Пункт 1 Лундских рекомендаций ОБСЕ об 
эффективном участии национальных меньшинств 
в общественно-политической жизни 1999 г. про-
возглашает, что «эффективное участие нацио-
нальных меньшинств в общественно-политиче-
ской жизни является одной из важнейших состав-
ляющих мирного демократического общества. 
Накопленный в Европе и за ее пределами опыт 
показывает, что для стимулирования такого уча-
стия государствам нередко приходится создавать 
специальные механизмы, обеспечивающие инте-
ресы национальных меньшинств». Пункт 6 пояс-
няет, что «представительство меньшинств в 
директивных органах может обеспечиваться за 
счет отведения им определенного количества 
мест (квоты, продвижение по службе или иные 
меры)» [3].

Во всех государствах ОБСЕ, где имеются 
национальные меньшинства, как правило, в зако-
нодательстве предусмотрены квоты для них, хоть 
и нет единого правового способа и механизма, 
обеспечивающего всем без исключения нацио-
нальным меньшинствам место в парламентах 
этих государств [10, с.184]. Данный тип квот 
используется в Исламской Республике Иран. Дея-
тельность Исламского консультативного совета 
(меджлиса) регламентируется разделом первым 
главы VI Конституции 1979 г. Статья 64 выделяет 
следующие квоты: «Зороастрийцы и иудеи изби-
рают по одному депутату; ассирийцы и халдей-
ские христиане совместно избирают одного депу-
тата; армяне-христиане севера и юга страны 
также избирают по одному депутату» [2]. 

В Словении применяются два вида депутат-
ских квот, а именно: гендерные квоты в списках 
кандидатов от политических партий, политических 
коалиций и квоты для обеспечения парламент-
ского представительства двух национальных 
меньшинств (венгров и итальянцев) [9]. Согласно 
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ст. 80 Конституции Словенской Республики 1991 
г., «в Государственное собрание всегда избира-
ется по одному депутату от итальянского и венгер-
ского национальных сообществ» [1].

Предлагаем провести аналогию с квотами, 
выделяемыми для выражения интересов моло-
дежи в представительных органах. Принятие 
молодежных квот может служить таким важным 
целям, как легитимизация и стабилизация дей-
ствующего государственного строя.

Молодежь составляет значительную часть 
общества во многих странах и, таким образом, 
является важным электоратом как для отдельных 
политических акторов, например, партий, так и 
для действующего режима в целом. При демогра-
фическом росте молодежи и ее практически пол-
ном самоустранении от политики – что всё равно 
даст о себе знать, но уже в более явственной и 
радикальной форме, как и случилось во времена 
«арабской весны» – введение такой квоты может 
быть хорошим сигналом для данной социаль-
но-демографической группы, свидетельствующим 
о её важности в политической жизни, и отличной 
попыткой реинтегрировать молодежь в участие в 
государственных делах путем активных действий 
по работе с ней, в том числе и введением квоты. 
Учитывая, что молодежь в значительной степени 
участвует в оппозиционной политике в целом, 
квоты для молодежи могут быть достойной гаран-
тией сдерживания её стремления к антиправи-
тельственным выступлениям. Увеличение доли 
молодежи в парламенте также может быть эффек-
тивным способом кооптации потенциальных оппо-
зиционных групп и, таким образом, определённого 
купирования угрозы радикального выступления 
[7].

В Казахстане новое положение избиратель-
ного законодательства о 30-процентных квотах 
для женщин и молодежи привело к появлению 
новых лиц в партийных списках. Среди зареги-
стрированных кандидатов в депутаты законода-
тельных органов всех уровней 36,7% составили 
женщины, 29% – молодые люди до 35 лет [6, 
с.112].

С другой стороны, применение избиратель-
ных квот по своему принципу близко выделению 
курий в электоральном процессе. Профессор Б.А. 
Страшун считал, что с принципом равного избира-
тельного права несовместимы куриальные 
выборы, которые заранее делят избирателей на 
группы – курии (например, по национальному, 
религиозному и т.п. признаку) с заранее установ-
ленным числом мандатов, предоставляемым 
каждой из этих групп. В своеобразной форме она 
применялась в Югославии в период действия 
Конституции СФРЮ 1974 г. при формировании 
палат, представлявших трудовые коллективы и 

индивидуальных трудящихся. В Китае особую 
курию представляют собой, по существу, военнос-
лужащие Народно-освободительной армии, кото-
рые имеют особое представительство в собра-
ниях народных представителей. В Ботсване, Гам-
бии, Сьерра-Леоне до конституционных реформ 
1990-х гг. создавались особые избирательные 
курии для родоплеменных вождей. Куриальная 
система нарушает не только принцип равного 
избирательного права, но и вообще равноправие 
граждан [8, с.428-429]. 

В то же время, квоты и курии – это два раз-
ных института, используемых в избирательных 
системах для обеспечения представительства и 
участия недопредставленных групп, таких как, к 
примеру, национальные или этнические меньшин-
ства. Хотя и квоты, и курии направлены на реше-
ние вопросов равенства и инклюзивности, они 
имеют четкие различия в плане их реализации и 
воздействия.

Квоты представляют собой конкретную чис-
ловую цель или процент, которую необходимо 
достичь в отношении представительства или уча-
стия конкретной группы. Квоты часто установлены 
законодательно и требуют резервирования опре-
деленного количества должностей или мест для 
членов целевой группы. Квоты обычно использу-
ются для обеспечения минимального уровня 
представительства для исторически маргинализи-
рованных сообществ и часто применяются в изби-
рательных системах для гарантирования предста-
вительства меньшинств.

Избирательные курии – особые разряды, на 
которые делятся избиратели по национальному, 
профессиональному и другим признакам, а также 
сами избиратели, составляющие эти разряды. 
Каждая курия заранее избирает определенное 
число депутатов независимо от своей численно-
сти [11]. Членство в них может быть основано на 
сословии (например, дворянство, духовенство, 
остальное население), месте жительства, образо-
вании, правах и обязанностях перед государством 
(налоговые поступления, обязательная военная 
служба, обязанность предоставлять определен-
ные ресурсы) или других факторах.

В некоторых странах, преимущественно раз-
вивающихся, допускаются отклонения от прин-
ципа равного избирательного права, имеющие 
целью гарантировать представительство некото-
рых имеющих небольшую численность групп 
общества, которые иначе могут его не получить. В 
Бутане из 150 мест парламента 10 отданы мона-
стырям, представители которых избираются цен-
тральной и местными корпорациями монастырей. 
Во французском Сенате 12 сенаторов, представ-
ляющих французских граждан за рубежом, изби-
раются Высшим советом французов, проживаю-
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щих за границей. Таким образом, имеет место не 
народное голосование, а иные способы избрания.

Профессор И.А. Алебастрова считает, что 
«проблема же адекватного политического пред-
ставительства национальных, религиозных и иных 
меньшинств, то есть носителей статусов, которые, 
как и пол, трудно или невозможно изменить, явля-
ется ещё более сложной, чем вопрос о гендерном 
представительстве. Полагаем, что создание повы-
шенных гарантий представительства таких мень-
шинств в виде закрепления за ними, например, 
тех или иных квот заключало бы в себе серьёзную 
угрозу разобщения представительных органов и 
общества на национальной или религиозной 
основе, тем более в условиях мультикультура-
лизма и нестабильного национально-религиоз-
ного состава современных западных стран, что 
способно подорвать социальный мир и стабиль-
ность в них, а также создать ещё большие вызовы 
сохранению этнической идентичности западных 
наций. Закрепление в законодательстве квот 
представительства этносов может быть целесоо-
бразным лишь в условиях значительной напря-
жённости межнациональных отношений: полити-
ческая элита тем самым может подать пример 
сотрудничества представителей различных 
наций» [5, с.32].

На наш взгляд, выделение определенного 
количества мест для данных групп населения 
гарантирует их точное включение в политический 
процесс. Это позволяет предотвратить доминиро-
вание какой-либо одной группы интересов, обе-
спечивая при этом трибуну различным точкам зре-
ния и проблемам. Квоты допускают в парламент 
неучтенные группы представителей, помогая 
выразить их потребности в государственной поли-
тике. Это способствует разносторонним дискус-
сиям и включению различных интересов, обога-
щая демократию. Недопредставленные ранее 
люди могут привнести новые опыт и мнения, 
дополняя традиционные взгляды, что важно при 
принятии решений, касающихся всего населения.

Ранее неучтённые или слабо учтённые 
представители смогут отстаивать политику, более 
чётко отражающую уникальные потребности и 
устремления соответствующих групп путем 
выдвижения на первый план вопросов, которые в 
ином случае могли бы остаться незамеченными 
или недостаточно часто и полно представлен-
ными. Это позволяет проводить более всесторон-
ние обсуждения и вырабатывать государственную 
политику, учитывающую даже специфические 
интересы различных слоев общества. Из всех 
квот именно эти в большей степени способствуют 
формированию демократии, основанной на широ-
ком участии. Вышеупомянутые граждане могут 
привнести в политику иной набор опыта и взгля-

дов, нежели традиционно доминирующие группы, 
что не может быть бесполезным при обсуждении 
и принятии решений, распространяющихся на 
множество равноправных жителей государства. 
Имея соответствующие личный опыт и знания, 
данные политические субъекты могут выявить 
упущения в существующем законодательстве и 
предложить реформы, направленные на обеспе-
чение равных прав и возможностей для таких же 
сограждан.

Квотирование мест дает гражданам опреде-
лённых национальностей гарантированное право 
голоса в политической системе, что повышает их 
лояльность и предотвращает их выступления про-
тив власти, которые могут спровоцировать граж-
данскую войну или даже распад государства. Раз-
работка правил разделения власти, основанных 
на исторической практике представительства раз-
личных групп, позволит укрепить национальное 
единство и государственность в целом.
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Annotation. The article is devoted to a legal analysis of the consequences of the pandemic 
situation in Russia and a number of foreign countries (using the example of coronavirus infection – 
COVID-19), which was often associated with restrictions on human and civil rights and freedoms. 
The agenda included questions about the need to choose between the legality of the actions of state 
bodies and the appropriateness of the decisions they made, about assessing the effectiveness of the 
state delegating obligations in the field of protecting public health to the employer and the subse-
quent delimitation of sanitary and epidemiological risks between the parties to labor relations. All this 
required the development of new directions in the field of legal regulation of a whole complex of so-
cial relations. The article emphasizes the high importance of compensatory mechanisms of protec-
tion against pandemic threats to increase the general immunity of the country’s population, and also 
notes the need for their development and implementation in the current Russian legislation.

Key words: pandemic, coronavirus infection (COVID-19), forecasting, vaccination, restriction 
of individual rights and freedoms, mechanisms for protecting the population from pandemic threats.

1. Эпидемиологическая угроза в контексте 
конституционных правоотношений (на примере 
COVID-19)

31 января 2020 г. новая коронавирусная 
инфекция «COVID-19» (далее – COVID-19) была 
внесена в России в перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих [23]. При 
этом только в середине следующего года на госу-
дарственном уровне было объявлено о необходи-
мости повсеместной вакцинации от COVID-19 [22]. 
Именно вакцинация легла в основу борьбы с пан-
демией в России и способствовала формирова-
нию коллективного иммунитета у российских 
граждан. В то же время результат борьбы с панде-
мией в ряде развитых зарубежных стран, в част-
ности в США, не был столько успешным: уровень 
смертности от прививок превысил показатели 
летальности от более 70 вместе взятых вакцин за 
последние 30 лет [1; 28; 29].  

Борьба с пандемией в целом потребовала 
выработки новых направлений в области право-
вой регламентации целого комплекса обществен-
ных отношений. На повестке дня в качестве одного 
из таких направлений был обозначен поиск 
баланса между защитой здоровья, минимизацией 
экономических и социальных потрясений, и 
соблюдением прав человека [4; 15; 24; 25].

По данным ВОЗ, устойчивую защиту от 
нового коронавируса  получило всего 20% населе-
ния мира [6]. При этом в России этот показатель 
составил не более 14 % [28]. 

В таких условиях высокое значение приоб-
ретает объективная оценка неблагоприятных 
последствий пандемии, среди которых изоляция 
граждан в местах их проживания, в том числе в 
связи с введением режима «lockdown», что может 
сопровождаться надзором полиции и угрозой при-
менения административного наказания в случае 
нарушения административного запрета [12; 24; 
25]. 

Подобная изоляция может быть сопряжена с 
нарушением конституционных прав граждан, что 

обусловлено наложением дополнительных огра-
ничений, не всегда связанных с обязательной вак-
цинацией. В то же время преодоление негативных 
последствий пандемии возможно лишь в случае 
приобретения гражданами коллективного (попу-
ляционного) иммунитета на основе вакцинации не 
менее 60-70 % населения [12; 14]. Это необхо-
димо во всех случаях, поскольку пандемические 
угрозы цикличны, что сопровождается появле-
нием новых штаммов. На примере COVID-19 
можно отметить появление в 2023 году штаммов 
EG.5 «эрис» и BA.2.86 «пирола», а в 2024 году – 
FLiRT [26].

Необходимо отметить, что, не смотря на 
весьма длительный период адаптации (более 
пяти лет) к пандемии COVID-19 и ее послед-
ствиям, государственное управление в условиях 
карантина лишь в малой части опирается на про-
гнозирование поведения людей. Это делает оче-
видными многие из существующих в обществе 
проблем – политических, экономических, соци-
альных, культурных и правовых [26].

Например, в России минувшее пятилетие 
было отмечено устойчивыми тенденциями по 
ограничению конституционных прав граждан, 
главным образом, подзаконным (ведомственным) 
нормотворчеством. Этому во многом способство-
вало отсутствие в условиях санитарно-эпидемио-
логического неблагополучия государственной 
управленческой стратегии, способствующей при-
нятию четких и согласованных нормативных 
актов, экстренных решений, введению в процессе 
нормотворчества новых понятий, правил поведе-
ния и системы наказаний, вызывающих у населе-
ния понимание и чувство необходимости их испол-
нения. 

В то же время анализ результатов нор-
мотворчества федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной вла-
сти субъектов РФ, позволяет выявить множество 
понятий, не имеющих легального (нормативного) 
определения, среди которых: «режим самоизоля-
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ции», «социальная дистанция», «локдаун», «инди-
видуальные средства защиты», «дистанционное 
обучение (работа)», «цифровой пропускной 
режим» и др. 

Активное введение в нормативный оборот 
новых понятий и терминов в отсутствие их легаль-
ных дефиниций вызывает недоверие и способ-
ствует обращению граждан с жалобами на огра-
ничение их конституционных прав, что запрещено 
в силу части 3 статьи 55 Конституции РФ. Отсюда 
закономерны вопросы о соразмерности вводимых 
государством ограничений, правомерности тако-
вых, их целесообразности и эффективности, а 
также необходимости определения их четких кри-
териев и пределов действия. 

Содержанием конституционных правоотно-
шений, с одной стороны, определяются права и 
свободы человека и гражданина, устои государ-
ства, ценности и идеалы общества, социальная 
обусловленность и самостоятельность права, с 
другой, – развитие текущего законодательства и 
состояние отраслевых правоотношений [20].  
Именно через содержание конституционных пра-
воотношений обеспечивается идентичность пра-
вовой системы национально-культурным тради-
циям народа и идеалам права, которые приняты 
обществом, а также гарантируется роль государ-
ства в обеспечении безопасности населения от 
внешних и внутренних угроз [20]. 

Режим социальной изоляции в рамках 
борьбы с пандемией относится по содержанию 
ограничений прав личности к числу правовых 
режимов, предусмотренных конституционными 
положениями (например, режим чрезвычайной 
ситуации, чрезвычайного положения, военного 
положения).  Однако в отсутствие официально 
объявленных чрезвычайного положения и ограни-
чительных мероприятий (карантина) данный 
режим федеральным законодательством не 
регламентируется как таковой. В отдельных реги-
онах возможно введение режима самоизоляции 
граждан, подразумевающего минимизацию соци-
альных контактов (на работе, при обучении, про-
ведении иных общественных мероприятий).

В то же время опыт развитых зарубежных 
стран (например, Великобритании и Сингапура) 
показывает, что в таких странах фактически отка-
зались от жёсткой борьбы с коронавирусом и 
отменили ряд ограничений, даже не смотря на 
рост заболеваемости. Вместо того чтобы пытаться 
полностью победить COVID-19, с ним предлага-
ется сосуществовать, как человечество уже много 
лет сосуществует с гриппом, ОРВИ и другими 
болезнями [8]. Однако подходят ли такие меры 
для России?

2. Последствия влияния пандемии на госу-
дарственное управление

По мнению пресс-секретаря Президента РФ 
Дмитрия Пескова, в России не удастся избежать 
дискриминации в контексте вакцинации от коро-
навируса, поскольку люди без иммунитета не смо-
гут вести привычный образ жизни и будут пред-
ставлять опасность для окружающих [21]. Данное 
заявление прозвучало в качестве ответа на пози-
цию широкой общественности о том, что массо-
вое стимулирование прививки вероятнее всего 
приведет к дискриминации тех, кто не пойдет на 
прививку по причине наличия антитела после 
длительной болезни или медицинских показаний, 
препятствующих вакцинации [17].

Действие длительных карантинных мер, 
ограничивающих конституционные права чело-
века и гражданина, крайне негативно влияют на 
доходы людей и социальную напряженность в 
обществе. По данным МОТ только первый месяц 
кризиса в 2020 году привел к падению доходов 
населения на 60 %, а в дальнейшем – до 1,6 млрд 
рабочих во всем мире потеряли средства к суще-
ствованию [19].

Важно подчеркнуть, что компенсационные 
механизмы последствий введенных  ограничений 
для экономики и населения предусмотрены целым 
рядом государств. В России такие механизмы 
обладают социально-обеспечительным характе-
ром и реализуются преимущественно в форме 
различных социальных выплат, в том числе 
семьям с детьми [27]. Также применяются меры 
экономического характера в отношении наиболее 
пострадавших отраслей экономики. 

Между тем благоприятная реализация кон-
ституционных прав граждан на жизнь, здоровье и 
медицинскую помощь в условиях пандемии во 
многом связана с категорией общественного и 
международного интереса, когда здоровье отдель-
ного гражданина является гарантией мировой эко-
номической и общественной безопасности. 

Сохранению и обеспечению такой гарантии 
в условиях карантинных мероприятий эффек-
тивно способствуют технологии использования 
больших данных и технологии контроля за насе-
лением [2; 7; 9]. Это обуславливает повсеместное 
применение мер электронного наблюдения за 
носителями коронавируса и их контактами с 
иными лицами, что в целом предполагает расши-
рение контроля в сторону неограниченного круга 
других лиц и не исключает проведения оператив-
но-розыскных мероприятий вне установленной 
законом процедуры. 

В этой связи важнейшими являются вопросы 
о пределах развития электронного контроля за 
населением после окончания пандемии и каран-
тинных ограничений. Именно в данном контексте 
необходимо оценивать и прогнозировать содер-
жание ограничительных мер, их практическую 
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реализацию, порядок и последствия применения, 
а вместе с этим и гарантии сохранности собран-
ных в ходе наблюдения сведений и персональных 
данных. 

Так, например, законодательством Россий-
ской Федерации не предусматривается возмож-
ность для граждан отозвать свои персональные 
данные из обработки в электронных базах учета. 
В то же время пандемия коронавируса привела к 
повсеместному использованию в мегаполисах 
камер видеонаблюдения для контроля передви-
жения людей. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Закон о персональных данных) исполь-
зование камер является законным, пока получае-
мые изображения людей не будут позволять уста-
навливать личность без предварительного согла-
сия такого лица. В случае, когда изображение 
способствует идентификации человека, такое 
изображение приравнивается к биометрическим 
персональным данным и требует обязательного 
согласия лица. 

Положениями Закона о персональных дан-
ных (ч. 2 ст. 11) предусматриваются основания 
обработки биометрических персональных без 
согласия лица, в числе которых отсутствует улуч-
шение санитарно-эпидемиологической обста-
новки и борьба с коронавирусом. Поэтому привле-
чение к юридической ответственности лиц, нару-
шивших правовой режим карантинных ограниче-
ний, идентифицированных на основе данных 
интеллектуальной системы распознавания лиц и 
не давших согласия на обработку своих биоме-
трических персональных данных, исключается. 

Последствия пандемии коронавируса несо-
мненно оказывают влияние на принятие государ-
ственных решений, связанных с применением 
цифровых технологий. Некоторые мероприятия, 
детали и принципы проведения цифрового экспе-
римента были определены, в частности, в страте-
гии «Москва «Умный город – 2030» [18], разме-
щенной на сайте мэрии Москвы. Среди них такие, 
как вживление в организм медицинских цифровых 
устройств, приоритет цифровых документов над 
бумажными, установка домофонов с распозна-
нием лиц, голоса и поведения и другие [18]. 

Таким образом, распространение эпидемии 
коронавируса способствует постепенному пере-
смотру система ценностных ориентиров в сторону 
усиления обеспечения социальных интересов. 
Отсутствие возможности прогнозирования про-
должительности пандемии коронавируса позво-
ляет предположить, что проблемы социальной 
безопасности в ближайшей перспективе оста-
нутся наиболее актуальными. 

Правовым последствием превалирования 
общественных прав над личными правами может 
стать усиление со стороны государства за дея-
тельностью граждан. При этом с юридической 
точки зрения серьезное внимание следует уде-
лять проблемам баланса частных (права чело-
века в связи с вводимыми ограничениями, связан-
ными с отказом от вакцинации) и публичных инте-
ресов (здоровье населения и государственная 
безопасность), а также прогнозирования возмож-
ных негативных последствий. 

3. Правовые проблемы вакцинации от пан-
демии

Вакцинация (профилактическая прививка) 
относится к категории активного медицинского 
вмешательства. В демократических цивилизован-
ных странах, соблюдающих международные стан-
дарты в области естественных прав человека, 
подобная медицинская процедура соотносится с 
автономией воли пациента и требует обязатель-
ного информированного добровольного согласия 
либо отказа от нее. 

В соответствии со ст. 5 и 6 Конвенции о 
защите прав человека и человеческого достоин-
ства в связи с применением достижений биологии 
и медицины ни одно медицинское вмешательство 
не может осуществляться без согласия человека, 
а проведение медицинского вмешательства в 
отношении недееспособных или несовершенно-
летних лиц, не способных дать свое согласие по 
закону, может быть проведено только с разреше-
ния его представителя, органа власти либо лица 
или учреждения, определенных законом[11]. 

Добровольный характер вакцинации под-
тверждается резолюцией Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы (ПАСЕ) о вакцинации против 
COVID-19 от 27.01.2021 № 2361[30], в которой 
участвует Россия. 

Введение обязательной вакцинации должно 
учитывать существующие в обществе мнения по 
этому вопросу, поскольку ограничениям подверга-
ются важнейшие конституционные права и сво-
боды человека, в том числе:

– право на жизнь (потенциальный риск для 
здоровья после медицинской процедуры); 

– право на достоинство личности (процедура 
принудительной вакцинации предполагает 
введение в организм человека веществ, 
имеющих прямое воздействие на организм 
(здесь не обсуждаются побочные действия, 
достаточно ослабления иммунитета, что 
требует добровольного решения человека);

– право на неучастие в медицинском экспери-
менте (человек должен сам решить, уча-
ствовать ли в апробации новой вакцины или 
нет);
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– право на уважение семейной жизни, в част-
ности, права родителей принимать решения 
в отношении своего ребенка (если возраже-
ния родителей от вакцинации ребенка не 
принимаются в качестве исключений, то 
имеет место ограничение права родителей 
воспитывать детей согласно своим взглядам 
и убеждениям);

– свободы совести и вероисповедания (право 
на отказ от исполнения правовой обязанно-
сти по соображениям совести можно опре-
делить, как право не действовать против 
своей совести и религиозных убеждений) 
[10; 13].
Обязательные правила вакцинации были 

признаны допустимыми конституционными 
судами государств – членов Совета Европы, в том 
числе Франции, Чехии, Хорватии, Словакии, Сло-
вении, бывшей Югославской Республики Македо-
нии [31]. 

Так, Конституционный суд Италии 22 ноября 
2017 г. постановил, что установленная законом 
обязательная вакцинация для детей, посещаю-
щих школы, оправдана [32]. Итальянским законом 
на родителей детей, которые посещают школу, не 
привившись от ряда болезней, может быть нало-
жен штраф, либо они могут быть лишены роди-
тельских прав [5].

В то же время в Российской Федерации обя-
зательная (массовая) вакцинация допускается 
лишь в случаях угрозы эпидемии, когда наступили 
ее явные негативные последствия. Поэтому про-
ведение обязательной вакцинации от коронави-
руса зависит не только от медицинских показаний 
и рисков, но и от действующей системы норматив-
ного правового регулирования [2; 7; 9]. 

Таким образом, правовая оценка и прогнози-
рование всех обстоятельств, которые оказывают 
влияние на принятие государственными органами 
решений о проведении вакцинации, необходима, 
с одной стороны,  для соблюдения баланса обще-
ственной безопасности, а с другой, – для обеспе-
чения соблюдения конституционных прав чело-
века [2; 3].

Гарантии, установленные ст. 21 Конституции 
РФ, предусматривают запрет на медицинские, 
научные или иные вмешательства без доброволь-
ного согласия. Это обусловлено тем, что физиче-
ская неприкосновенность и право на свободу от 
подобного рода посягательств являются основ-
ными правами человека, обеспечиваемыми на 
высшем государственном уровне. Без соблюде-
ния и защиты этих прав содержание остальных 
прав человека утрачивает свое значение.

В то же время такое широкое толкование 
конституционных гарантий должно иметь свои 
объективные границы, способствующие благопри-

ятной реализации предоставленных гражданам 
конституционных прав. Данный механизм гаран-
тирован ст. 55 Конституции РФ.

Между тем в отраслевом законодательстве 
Российской Федерации отсутствует понятие «при-
нудительная вакцинация», а также законодатель-
ные требования по ее проведению в обязатель-
ном порядке в случае пандемической угрозы, что 
позволяет гражданам отказаться от профилакти-
ческих прививок. Такая норма установлена ст. 5 
Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» (далее – Закон об иммунопрофилак-
тике) и распространяется также на детей, мнение 
которых выражают их законные представители. 

Российским законодательством возложены 
лишь определенные ограничения в области 
охраны здоровья граждан, связанные с отказом в 
приеме на определенную работу и с отстране-
нием от работы, если у граждан нет профилакти-
ческих прививок от инфекционных заболеваний, 
утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении 
перечня работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок». 

Более того, единственный документ, уста-
навливающий «обязательность» профилактиче-
ских прививок, в том числе с целью иммунизации 
от новой коронавирусной инфекции, иных возмож-
ных пандемических инфекций, – Календарь про-
филактических прививок, утвержденный приказом 
Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н, не 
ограничивает право граждан на отказ от вакцина-
ции. При этом такой отказ не может считаться пра-
вонарушением даже в том случае, если гражда-
нину были разъяснены возможные негативные 
последствия и осложнения для здоровья, как сво-
его, так и окружающих, ввиду такого отказа.

Действующий механизм «обязательности» 
вакцинации в случае пандемических угроз, право-
вым основанием которого выступают нормы ст. 10 
Закона об иммунопрофилактике и  ст. 51 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», фактически охватывает только рабо-
тодателей и работающих граждан, род деятельно-
сти которых может повлечь отстранение таких лиц 
от работы. Такое отстранение формируется на 
основе мотивированного постановления главных 
санитарных врачей субъектов Российской Феде-
рации и их заместителей о проведении профилак-
тических прививок отдельными гражданами или 
группами граждан по эпидемическим показаниям. 

В то же время содержанием необходимости 
принятия соответствующих мер является соблю-
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дение баланса между интересами отдельного 
человека и общества в целом. При этом принятие 
подобных мер должно быть пропорциональным и 
достаточным для достижения общественных 
интересов, без необходимости избыточного вме-
шательства в осуществление личных прав отдель-
ного человека. 

Оценивая нормы ст. 88 Трудового кодекса 
Российской Федерации, можно констатировать, 
что такой баланс установлен между работником и 
работодателем, поскольку работодатель не 
вправе запрашивать у работника при приеме на 
работу данные, не относящиеся к вопросу о воз-
можности выполнения работником трудовой функ-
ции. Отказ работника от прохождения вакцинации 
и последующее отстранение от работы с лише-
нием заработной платы во всех случаях требуют 
от работодателя обоснования вины работника и 
доказательств отсутствия у него противопоказа-
ний к выполняемой работе. 

Однако для достижения баланса между 
интересами отдельного человека и общества в 
целом действующего механизма «обязательно-
сти» вакцинации только в отношении работодате-
лей и работающих граждан не достаточно. Пола-
гаем, что для придания вакцинации от любого 
инфекционного заболевания, включая COVID-19, 
обязательного характера, необходимо внести 
изменения, прежде всего, в Закон об иммунопро-
филактике и Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в части уста-
новления и регламентации права на отказ от про-
филактических прививок. 

  Отдельного внимания заслуживает необ-
ходимость внесения изменений по вопросу о 
защите личных данных, в том числе биологиче-
ской информации (анализ слюны, крови), необхо-
димых для принятия решения о вакцинации или 
определении противопоказаний [2; 3; 7; 14]. Полу-
ченный при проведении анализов биологический 
материал позволяет выявить дезоксирибонуклеи-
новую кислоту (ДНК), которая может использо-
ваться не только для защиты от данного заболе-
вания, но и для проведения иных медицинских 
исследований. В этой связи возникают риски 
утечки полученных данных, которые могут быть 
злонамеренно использованы страховыми и фар-
мацевтическими компаниями. На основании выра-
ботанных стандартов тестирования и вакцинации 
во всех случаях необходимо обеспечить сохран-
ность полученных биологических данных граж-
дан.

В июле 2021 г. председатель Правительства 
РФ М.В. Мишустин поручил Роспотребнадзору и 
Минздраву России актуализировать модель вак-
цинации от коронавируса с учетом необходимости 

доведения коллективного иммунитета до уровня 
не менее 80% [16]. 

Поставленная задача является объектив-
ной, поскольку идеи о массовой вакцинации обу-
словлены презумпцией профилактического воз-
действия вакцины на человека. Исходя из этого 
коллективную вакцинацию можно считать сораз-
мерным и наиболее эффективным методом лик-
видации опасных пандемических заболевания в 
долгосрочной перспективе. Это отвечает коллек-
тивным социальным потребностям по обеспече-
нию здоровья населения. 

Вместе с тем установление общей обязанно-
сти вакцинации, которая, как показывает опыт 
развитых зарубежных стран (в частности, Изра-
иля), не гарантирует спасения от последствий 
пандемии и не отменяет права на отказ от участия 
в этом процессе, поскольку оно вытекает из права 
на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, 
достоинство личности, а также права не участво-
вать в медицинском эксперименте принудительно.

Перечисленные права принадлежат гражда-
нину от рождения. Их защита не обусловливается 
совершением действий, которые гражданин 
вправе не совершать. Отказ от вакцинации явля-
ется реализацией гарантированного Конститу-
цией естественного права, которое не нуждается 
в дополнительном обосновании по принципу реа-
лизации права на жизнь, здоровье, личную непри-
косновенность и личное достоинство. 

4. Выводы
Пандемия коронавируса COVID-19 обозна-

чила существующие проблемы, связанные с госу-
дарственным управлением и необходимостью 
формирования стратегии такого управления, 
отвечающей вызовам современности, а также с 
прогнозированием развития последствий панде-
мической инфекции. Отсутствие в действующем 
российском законодательстве положений, опре-
деляющих сроки, условия и пределы ограничения 
конституционных прав в рамках вводимых норма-
тивных предписаний, создаёт предпосылки, с 
одной стороны, к нарушению таких прав, с другой, 
–  их умалению со стороны государства и обще-
ства. 

Карантинные ограничения в целом изме-
няют соотношение общественных и индивидуаль-
ных прав человека в сторону его самоограниче-
ния и предполагают необходимость разработки 
государством, наряду с идеей массовой вакцина-
ции, компенсационных механизмов защиты насе-
ления от последствий пандемии, способствующих 
повышению иммунитета населения страны.
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Для выделения особенностей меха-
низма защиты прав человека при пра-
воприменении следует определить, 

какие органы, организации, должностные лица 
вправе выступать в качестве правоприменителей.

Правоприменительная деятельность осу-
ществляется специальными субъектами, которые 
наделяются государством властными полномочи-

ями. Это обосновано тем, что результатом право-
применения выступает предписание, влекущее 
правовые последствия для конкретного лица.

Сочетание судебного и внесудебного спосо-
бов защиты способствуют развитию правозащит-
ного механизма в целом. Однако стоит отметить, 
что административный способ защиты не так 
эффективен и направлен, скорее, на улучшение 
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управления внутри публичных органов, а не на 
защиту прав человека [1]. Высокое качество 
управления способствует гармоничному развитию 
общества и государства, но такой способ защиты 
прав следует сочетать с судебным механизмом.

Однако вопрос о том, какие субъекты могут 
выступать в качестве правоприменителей, не 
имеет единообразного ответа в научном сообще-
стве.

Так, некоторые ученые (например, И.С. 
Самощенко, А.М. Васильев, Д.А. Керимов) отме-
чали, что субъекты правоприменения – исключи-
тельно государственные и муниципальные органы 
и их должностные лица [2]. Указанная позиция 
строится на основе позитивистского подхода к 
праву и его роли в общественно-политических 
отношениях, согласно которому государство раз-
рабатывает нормы права, а потому оно опреде-
ляет субъектов, наделяемых властными полномо-
чиями для правоприменения. Согласно этой кон-
цепции, правоприменители – выразители единой 
воли государства (суверена), –используют госу-
дарственный аппарат принуждения во исполне-
ние его предписаний, независимо от оценочных 
категорий справедливости и разумности.

Однако с течением времени подход начал 
меняться, важным принципом построения право-
вого государства стало соблюдение прав и свобод 
личности, роль права начала оцениваться не 
столько как способ выражения воли государства, 
сколько как отражение реально существующих 
общественных отношений и отображение их в 
правовой материи с акцентом на первичности 
естественных прав человека, соблюдением прин-
ципов равноправия и запрета дискриминации.

Так, В.Н. Карташова отмечал, правоприме-
нение может представлять собой любую власт-
ную деятельность компетентных субъектов [3].

С учетом того, что государство все активнее 
делегирует свои полномочия другим субъектами, 
не являющимся частью системы публичных орга-
нов власти, этот подход видится обоснованным. В 
качестве примера можно привести деятельность 
саморегулируемых организаций.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона «О саморегулируемых организациях» 
(далее – Закон о СРО) саморегулируемая органи-
зация (далее – СРО) осуществляет следующие 
функции:

– разрабатывает и устанавливает условия 
членства;

– применяет меры дисциплинарного воздей-
ствия;

– осуществляет контроль за деятельностью 
своих членов;

– рассматривает жалобы на действия членов 
СРО и иное [4].

Указанные правомочия связаны с публич-
ным предназначением саморегулирования. СРО 
создаются в форме некоммерческих негосудар-
ственных организаций, однако на них возлагаются 
функции по контролю за деятельностью своих 
членов в конкретной сфере профессиональной 
или экономической деятельности. 

Согласно п. 3 ст. 4 Закона о СРО, стандарты 
и правила СРО должны соответствовать феде-
ральным законам и принятым в соответствии с 
ними иным нормативным правовым актам.

В силу ст. 9 Закона о СРО контроль за осу-
ществлением членами саморегулируемой органи-
зации предпринимательской или профессиональ-
ной деятельности возлагается на СРО.

Из системного толкования норм права сле-
дует, что СРО не столько вправе проверять дея-
тельность своих членов, сколько обязаны это 
делать ввиду публично-правовой природы подоб-
ных правомочий. Осуществляя контроль за сво-
ими членами, СРО не становится государствен-
ным органом и не выполняет государственные 
полномочия, однако действует в общественном 
интересе, исполняет предписанные законом юри-
дические обязания. 

Подобная правовая позиция высказана в 
постановлении Конституционного Суда РФ по 
делу А.Г. Меженцева:

«…процедуры банкротства носят публич-
но-правовой характер, они предполагают принуж-
дение меньшинства кредиторов большинством, а 
потому, вследствие невозможности выработки 
единого мнения иным образом, воля сторон фор-
мируется по другим, отличным от искового произ-
водства, принципам…

Создание саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих практически одновре-
менно с отказом от лицензирования деятельности 
арбитражных управляющих означает, что государ-
ство переложило на эти организации часть своих, 
публично-правовых, функций…

Как результат определенной модификации 
контрольной деятельности государства в области 
финансового оздоровления и банкротства может 
рассматриваться возложение на саморегулируе-
мые организации арбитражных управляющих 
такой функции, как контролирование профессио-
нальной деятельности своих членов…

Наличие у саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих обязанностей пред-
ставлять в регулирующий орган изменения, вне-
сенные в учредительные документы, правила и 
стандарты деятельности… представлять отчеты…
свидетельствует о том, что они… интегрированы в 
государственную систему…» [5].

Смысл саморегулирования состоит в кон-
троле за деятельностью своих членов, для этого 
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саморегулируемым организациям закон предо-
ставляет необходимые полномочия, в том числе 
право принимать собственные стандарты и повы-
шенные требования к членам организации. 

Приведенные положения закона подтвер-
ждают возможность саморегулируемых организа-
ций устанавливать для своих членов правила про-
фессиональной деятельности, дополняющие их 
обязанности по сравнению с теми, которые уста-
новлены непосредственно законодательством. 

Из указанной правовой позиции следует, что 
СРО арбитражных управляющих не столько 
вправе проверять деятельность своих членов, 
сколько обязаны это делать ввиду публично-пра-
вовой природы подобных правомочий. Осущест-
вляя контроль за арбитражными управляющими, 
СРО не становится государственным органом и не 
выполняет государственные полномочия, однако 
действует в общественном интересе, исполняет 
предписанные законом юридические обязания. 

Однако СРО применяет нормы права, рас-
сматривает жалобы на своих членов, применяет 
меры дисциплинарной ответственности за нару-
шение законодательства. Это свидетельствует о 
том, что фактически негосударственные органы и 
организации также являются правопримените-
лями.

Таким образом, одной из особенностей 
механизма защиты и охраны прав человека и 
гражданина при правоприменении является осу-
ществление их специальными субъектами – как 
государственными, так и любыми иными в случае 
предоставления им законодателем такого право-
мочия.

Правоприменение осуществляется в пред-
усмотренной для этого юридической форме, для 
которой характерны регламентированность, про-
цедурность и стадийность [6]. Учитывая основную 
направленность правоприменительной деятель-
ности – обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина, разрешение спорных ситуаций, – 
использование специальных форм для защиты 
прав одновременно является одной особенно-
стью этого механизма.

В ходе юридического процесса между его 
участниками формируются особые правоотноше-
ния, регламентированные нормами процессуаль-
ного законодательства. Эти нормы определяют 
правовое положение участвующих в процессе 
лиц, объем их прав и обязанностей, обозначают 
меры юридической ответственности в случае 
нарушения таких норм. Также с помощью процес-
суальных норм разграничиваются органы, кото-
рым подведомственны конкретные категории спо-
ров, что упрощает рассмотрение дел и ускоряет 
восстановление нарушенных прав.

Правоприменительная деятельность реали-
зуется в особых процессуальных формах. Суще-

ствуют процедуры в судебных, следственных и 
иных уполномоченных на рассмотрение дел орга-
нах [7].

Для рассмотрения споров каждый правопри-
менитель руководствуется нормами, закреплен-
ными для конкретного вида производства – судеб-
ного (в форме гражданского, арбитражного, кон-
ституционного, уголовного) или внесудебного, 
осуществляемого, как правило, органами испол-
нительной власти.

Так, в соответствии с ч.1 ст.27 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) 
арбитражные суды рассматривают дела, связан-
ные с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности [8].

Участники спора наделяются правами по 
предоставлению доказательств, ознакомлению с 
материалами дела, заявлению отводов, подаче 
возражений, обжалованию судебных актов и 
иными (ч.1 ст. 41 АПК РФ). При этом злоупотре-
бление процессуальными правами влечет право-
вые последствия в виде отнесения судебных рас-
ходов на недобросовестного участника (ст. 111 
АПК РФ) или отказа в удовлетворении его заявле-
ний или ходатайств (ч. 5 ст. 159 АПК РФ).

В случае несогласия с вынесением судеб-
ного акта АПК РФ предоставляет лицам право на 
обжалование, устанавливает срок на подачу апел-
ляционной (кассационной) жалоб, их форму, тре-
бования к содержанию, полномочия каждой 
судебной инстанции при пересмотре и основания 
для отмены или изменения судебных актов (гл. 
34-35 АПК РФ). Несоблюдение хотя бы одного из 
требований процессуального законодательства 
влечет для заявителя последствия – в виде воз-
вращения жалобы, отказа в удовлетворении и 
иные. 

Например, в деле №А82-9069/2022 суд пер-
вой инстанции отклонил ходатайство истца о при-
общении дополнительных доказательств по делу, 
указав на несвоевременное предоставление их 
суду и иным участникам спора, а также на то, что 
действия истца направлены на затягивание про-
изводства по делу, применил ч. 5 ст. 159 АПК РФ, 
отказал в удовлетворении иска. Суд кассационной 
инстанции согласился с подобными выводами [9].

Из этого следует, что процессуальная форма 
и порядок совершения процессуальных действий 
сторонами является необходимым условием для 
защиты прав человека в ходе правоприменитель-
ной деятельности судебными органами, ее стро-
гое соблюдение гарантирует предоставление над-
лежащей защиты всем заинтересованным лицам.

Аналогичным образом устанавливаются 
требования в случае защиты прав человека вне-
судебными способами. Так, Закон об обращениях 
определяет форму таких обращений, срок и поря-
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док рассмотрения. Каждый орган государственной 
власти уполномочен принимать собственные 
документы, определяющие порядок рассмотре-
ния дел по защите прав граждан.

Законодательство определяет подведом-
ственность споров конкретным органам, компе-
тенцию судов при судебной защите прав и распре-
деляет категории дел, подлежащих рассмотрению 
в определенных судах. Это обеспечивает единоо-
бразное производство по схожим категориям дел, 
в отношении каждого заинтересованного лица 
используются идентичные процедуры, что приво-
дит к предсказуемости и устойчивости судебного 
правоприменения. То есть лицо, обращаясь в 
компетентный орган, четко понимает, какие ему 
предоставлены возможности, на какие правовые 
последствия он может рассчитывать, каким обра-
зом обжаловать итоговый правоприменительный 
акт в случае несогласия с содержащимися в нем 
выводами.

Важная особенность механизма защиты 
прав человека при правоприменении заключается 
в том, что его определяет само государство. Ука-
занный механизм работает в двух направлениях. 
С одной стороны, права человека и гражданина 
охраняются от вмешательства со стороны третьих 
лиц – таких же субъектов права (граждан, органи-
заций), с другой стороны, государство обеспечи-
вает защиту прав человека от посягательств 
самого государства в лице его органов и долж-
ностных лиц [10].

Правоприменение – это деятельность, пред-
полагающая властный, субординационный харак-
тер взаимоотношений участников ввиду того, что 
субъект правоприменения принимает юридически 
значимые для иного лица решения. Это несет в 
себе риски ошибок или злоупотреблений со сто-
роны правоприменителей, а потому для их мини-
мизации правоприменение осуществляется в 
строго установленных законом формах и процеду-
рах специальными органами.

Законность деятельности – главный прин-
цип для любого органа публичной власти. Нару-
шения законности подразделяются на две катего-
рии: ошибки при правоприменении (неверная ква-
лификация, ошибочное толкование нормы и иное) 
и злоупотребления при рассмотрении дела (иска-
жение информации, использование служебного 
положения или властных полномочий для личных 
целей, получения выгоды и иное) [11]. 
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Аннотация. Право на тайну частной жизни признается одним из наиболее ведущих 
прав человека и гражданина наряду с правом на жизнь и свободу. Тайна частной жизни кор-
релируется со всеми правами и свободами, от нее зависит и всесторонняя охрана жизни, 
здоровья и свобод человека. При этом, как и в любых правовых институтах, имеются во-
просы, разрешение которых необходимо для реализации юридически закрепленных положе-
ний и в практической действительно жизни общества. Природа таких вопросов комплекс-
ная и межотраслевая, в них сочетаются аспекты конституционного, административного, 
уголовного и гражданского права. В то время как в публичных отраслях права защита тай-
ны частной жизни осуществляется императивным воздействием на субъектов правоот-
ношений, в гражданском законодательстве складывается иной, более диспозитивный, но 
не менее сложный механизм. Круг вопросов, ожидающих своего разрешения, остается ши-
роким, несмотря на постоянную и беспрерывную работу над введением поправок в дей-
ствующее законодательство, над изменением конкретных понятий и особенностей при-
менения правовых норм. В этой связи в статье рассматриваются наиболее часто возника-
ющие проблемы теории и практики в сфере гражданско-правовой защиты тайны частной 
жизни. На теоретическом уровне – это поиск универсального определения рассматривае-
мых в исследовании дефиниций, таких как «тайна», «частная жизнь», «личная жизнь», «ох-
рана частной жизни» и других; определение перечня сфер жизнедеятельности человека, 
признающихся частной жизнью человека. Что касается практической направленности ис-
следования – важно урегулировать правоотношения, возникающие и действующие в ин-
формационном и цифровом пространстве. Выявленный круг вопросов и проблем показыва-
ет необходимость продолжения работы над совершенствованием законодательства.
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Annotation. The right to privacy is recognized as one of the most leading human and civil 
rights along with the right to life and freedom. The secrecy of private life is correlated with all rights 
and freedoms, and the comprehensive protection of human life, health and freedoms depends on it. 
At the same time, as in any legal institutions, there are issues, the resolution of which is necessary 
for the realization of legally enshrined provisions and in the practical life of society. The nature of 
such issues is complex and inter-branch, they combine aspects of constitutional, administrative, 
criminal and civil law. While in public branches of law the protection of privacy is carried out by im-
perative impact on the subjects of legal relations, in civil legislation there is a different, more dispos-
itive, but no less complex mechanism. The range of issues awaiting resolution remains wide, despite 
the constant and uninterrupted work on the introduction of amendments to the current legislation, on 
the change of specific concepts and peculiarities of application of legal norms. In this regard, the 
article considers the most frequently arising problems of theory and practice in the field of civil legal 
protection of privacy. At the theoretical level - it is the search for a universal definition of definitions 
considered in the study, such as “secrecy”, “private life”, “personal life”, “protection of privacy” and 
others; definition of the list of spheres of human activity, recognized as the private life of a person. As 
for the practical orientation of the research - it is important to regulate the legal relations arising and 
operating in the information and digital space. The identified range of issues and problems shows the 
need to continue working on improving the legislation.

Key words: rights and freedoms, person, citizen, secrecy, private life, personal life, protection 
of private life, civil legal protection.

Повышенный интерес современной 
цивилистической науки к различным 
аспектам личных неимущественных 

отношений объясняется духовным и нравствен-
ным влиянием объектов данных правоотношений 
(в частности, по поводу личных неимущественных 
прав и нематериальных благ) на возникающие 
потребности в процессе жизнедеятельности.

В гражданско-правовой науке сложился осо-
бый интерес к правовым и научным исследова-
ниям, предметом которых выступают личные неи-
мущественные отношения. Право на неприкосно-
венность частной жизни, ранее относимое исклю-
чительно к числу конституционных прав [9], было 
внесено в гражданское законодательство 02 июля 
2013 года Федеральным законом № 142-ФЗ и яви-
лось одним из результатов многолетнего рефор-
мирования Гражданского кодекса РФ. Закрепле-
ние обозначенного права в статье 152.2 Граждан-
ского кодекса позволяет говорить о его граждан-
ско-правовой природе и формировании 
посвященного ему специального законодатель-
ства. Вместе с тем, его содержательная структура 
и классификационная принадлежность по-преж-
нему остаются предметом дискуссии в правовой 
науке, обусловленной отсутствием в нормах права 
точного определения и понимания права на непри-
косновенность частной жизни. Понятием «частной 
жизни» [8] охватываются фактические обстоя-
тельства различных сфер жизни гражданина – 
имущественной, семейной, бытовой, культурной, 
родственных, личных и дружеских отношений, в 
совокупности формирующих собственное про-
странство гражданина.

Однако в рассматриваемом вопросе не сле-
дует использовать исключительно методы и сред-

ства, присущие последователям «юриспруденции 
понятий». В современных правоотношениях необ-
ходимо изучить практический смысл закреплен-
ных в законодательстве прав и свобод, отнесен-
ных к личным неимущественным правам.

Отмечается, что личные неимущественные 
отношения разделяются на два вида, тем самым, 
не являясь по своему содержанию однородными:

на связанные с имущественными отношени-
ями;

на не связанные с имущественными отноше-
ниями [3].

Таким образом, заключенный в содержании 
нормы ее правовой смысл двусторонний: с одной 
стороны реализация этих прав связана с участием 
в имущественных (товарно-денежных) отноше-
ниях, что напрямую составляет предмет граждан-
ского права, с другой – охраняются личные права 
гражданина.

Личные неимущественные права могут 
иметь разную правовую направленность, в зави-
симости от основания их классификации, напри-
мер, по целям их реализации они могут направ-
ляться на защиту неприкосновенности частной 
(личной) жизни [1], что обуславливает их класси-
фикацию на несколько блоков:

права на различные виды тайн;
неприкосновенность личной документации, 

средств личного общения, жилища.
При этом перечень видов тайн не является 

закрытым в силу разнообразия складывающихся 
и возникающих правоотношений. При этом в зако-
нодательстве и практике выработаны наиболее 
существенные и значимые для общества виды 
тайн, охрану которых обеспечивает законодатель 
и (или) сам субъект путем использования собст- 
венных правомочий.
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Из их числа можно выделить тайны, связан-
ные с осуществлением личных прав (закреплен-
ных, в первую очередь, в Конституции РФ), а также 
с получением медицинской помощи, участием в 
семейных правоотношениях. Таким образом, 
виды тайн разносторонние и разнообразные [4], 
охрану которых обеспечивает гражданское и иное 
специальное законодательство. 

Согласно положениям статьи 152.2 ГК РФ 
сбор, хранение и распространение информации о 
частной жизни человека без его согласия запре-
щены. Документация, в которой содержатся соот-
ветствующие сведения, подлежит охране [2].

Приводя пример к обозначенной статье, 
отмечается, что, право на неприкосновенность 
телефонных переговоров возникает при заключе-
нии договоров с соответствующими организаци-
ями, право на неприкосновенность документов 
личного характера – с момента придания им опре-
деленной объективной формы.

Целью статьи выступает анализ теоретиче-
ских и практических проблем гражданско-право-
вой защиты тайны частной жизни.

Теоретические и практические аспекты дей-
ствия рассматриваемого института взаимосвя-
заны: в определенных вопросах практика выстра-
ивается на основе выработанных теоретических и 
правовых положений, в других – теория и право 
исходят из практической действительности 
вопроса. Поэтому при выработке подходов к осу-
ществлению гражданско-правовой защиты тайны 
частной жизни следует руководствоваться прин-
ципами специфичности каждого блока неприкос-
новенности частной жизни, информатизации и 
цифровизации всех сфер жизнедеятельности 
общества в целом и каждой личности в частности. 
Следовательно, разрешение существующих про-
блем требует изменения нормативного правового 
регулирования и создания правовых и техниче-
ских механизмов защиты.

Что понимается под «охраной частной 
жизни»? Безусловно, на вопрос следует отвечать 
исходя из позиций права, но для его полного рас-
крытия необходимо рассмотреть все многогран-
ные аспекты жизни гражданина. Под охраной 
частной жизни гражданина понимают запрет для 
всех лиц вмешиваться в частную (личную) жизнь 
граждан за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодателем в нормативных правовых 
актах.

В гражданском законодательстве статья, 
посвященная охране частной жизни, именуется 
как «Охрана частной жизни гражданина». В ст. 23 
Конституции РФ неприкосновенность частной 
жизни, право на личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени гарантируется 
каждому человеку [6]. Помимо этого охрана част-

ной жизни каждого реализуется с помощью рас-
пространения рассматриваемой правовой нормы 
на иностранных граждан и лиц без гражданства в 
соответствии со ст. 1196 ГК РФ, что действительно 
актуально на примере иностранных специали-
стов, спортсменов и прочих – они также имеют 
определенный интерес к себе и попытки раскрыть 
их тайны так же многочисленны.

В дальнейшем анализу подлежит и раскры-
тие понятия «частная жизнь», данной законодате-
лем в содержании правовой нормы. Согласно пун-
кту 1 статьи 152.2 ГК РФ к ней отнесены сведения 
о происхождении, о месте жительства (пребыва-
ния), а также информация, связанная с личной и 
семейной жизнью. В статье 23 Конституции РФ 
выделены объекты неимущественных прав, также 
указанных в гражданском законодательстве, и, 
помимо них право на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений [7].

Не упомянутые в статье 152.2 ГК РФ, но 
закрепленные в статье 23 Конституции РФ, явля-
ются главным предметом дискуссий на обще-
ственных, правовых, политических полях обсуж-
дения. Бесспорен факт, что невозможно в законо-
дательстве дать толкование каждого вида тайны, 
правовому режиму ее охраны, но их можно выра-
ботать в теории и на практике. Так, важное значе-
ние, в рамках рассматриваемого института, в 
частности, имеют правовые позиции Верховного 
Суда Российской Федерации [5], поэтому данные 
разъяснения и толкования становятся принципи-
ально важными в деятельности общественности, 
юридического сообщества и судебной системы. 
Отмечается, что правоприменитель стремится 
сбалансировать закрепленные правовые нормы и 
динамично изменяющуюся практическую дей-
ствительность жизни личности, общества и госу-
дарства. Например, Верховный Суд Российской 
Федерации, в одном из принятых в 2023 году 
решений, разрешил не сообщать пароль от гадже-
тов правоохранительным органам, что не будет 
являться даже косвенным доказательством нали-
чия виновности. Наблюдается расширение объек-
тов, на которые распространяется охранительный 
режим различных видов тайн. Поэтому возникает 
вопрос об открытии перечня личных неимуще-
ственных прав, подлежащих охране, что создаст 
предпосылки и инструменты для защиты личных 
прав и свобод.

Ориентир на упрощение механизмов граж-
данско-правовой защиты важен, в первую оче-
редь потому, что затрагиваются личные неимуще-
ственные права граждан, в числе которых опреде-
ленное количество составляют незащищенные 
слои. Здесь же следует отметить появление новых 
угроз, связанных с широкомасштабной информа-
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тизацией и цифровизацией: гаджеты, дипфейки, 
искусственный интеллект – все существующее, но 
не урегулированное законодательством. Не 
исключается и вероятность бытовых конфликтов, 
повлекших распространение тайны о личности, 
например, публикация скриншота в информаци-
онно-коммуникационных сетях. Однако, что такое 
«скриншот» для правоприменителя? Законода-
тельное раскрытие данного понятия, особенности 
использования данных материалов необходимо 
при совершенствовании гражданского процессу-
ального законодательства, в материальном праве 
следует провести его закрепление в перечне 
средств, с помощью которых возможно допустить 
нарушение личных неимущественных прав граж-
данина.

Таким образом, в легальном понимании 
дефиниции «охрана частной жизни гражданина» 
сложился ряд проблем, вызванных изменением 
текущей жизнедеятельности – ее усложнением и 
усовершенствованием. В этой связи, на наш 
взгляд, следует разрешить вопросы о понятиях 
«частной жизни» и «тайны», о видах тайн, на кото-
рые гражданин имеет право в силу своей право-
способности, о перечне способов и средств, с 
помощью которых и нарушаются права граждан. 
Здесь же возникает проблема разрозненности 
правовых норм о конфиденциальности информа-
ции, к примеру, законы об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре, о персональных данных, о ком-
мерческой тайне и другие. На наш взгляд, в содер-
жании правовой нормы предусмотрен первичный, 
основополагающий механизм обеспечения 
защиты тайны частной жизни с дальнейшим их 
развитием в иных нормативных правовых актах.

Рассматривая статью 152.2 ГК РФ, следует 
отметить неизбежность проведения соотношения 
понятий «частная жизнь» и «личная жизнь». В 
наименовании правовой нормы употреблена 
«частная жизнь», а тайны личной и семейной 
жизни закреплены в ее содержании. При этом, 
отстраняясь от правового толкования обозначен-
ных дефиниций, личная жизнь – это нечто свобод-
ное, то, что гражданин осуществляет по собствен-
ной воле, иначе говоря, его естественное право, 
при этом частная жизнь, в своем содержании, 
имеет ограничения в виде правила «наши права и 
свободы имеют границы там, где начинаются 
права и свободы другого». Таким ограничением 
служат общественные и публичные интересы, 
поэтому употребление в наименовании статьи 
понятия более узкого, чем раскрываемого в содер-
жании, следует целям возможности ограничения 
тех личных прав и свобод, которыми гражданин 
может злоупотребить в силу их ошибочного пони-
мания.

Разграничение частной и личной жизни 
важно при определении понятия «тайны» – невоз-
можно взаимодействовать в обществе без рас-
крытия информации о себе, поэтому гражданин 
вынужден о ней сообщать не только в деловых, но 
и в дружеских отношениях. Снова возникает 
вопрос о понятиях и определениях, что такое 
«дружеские отношения», ведь это больше пред-
мет социологических исследований. Однако, имея 
доверие к определенному лицу, гражданин рас-
крывает некоторые тайны, например, сведения о 
происхождении. Остаются ли сведения о его про-
исхождении закрытыми с момента их раскрытия 
одному лицу? На наш взгляд, остаются. В случае 
распространения указанным лицом этой тайны 
другим, является ли это нарушением права граж-
данина на частную жизнь? На наш взгляд, явля-
ется. У гражданина возникает право на охрану 
частной жизни, однако, его реализация не пред-
ставляется возможной – неизвестен способ и 
средство, с помощью которого была раскрыта 
данная тайна, неизвестен ущерб, который причи-
нен гражданину, так как раскрытие этих сведений 
могли не только повлечь моральные страдания 
гражданина, но могут в будущем повлечь на взаи-
моотношения с другими. Поэтому, на наш взгляд, 
следует дать определение «тайне», внеся право-
вую норму следующего содержания: «тайна – 
информация, получение и распространение кото-
рой допустимо по волеизъявлению гражданина, 
представляющая для него личную, репутацион-
ную и иную ценность».

В рассматриваемом контексте следует воз-
ложить обязанности на информационно-коммуни-
кационные ресурсы, с помощью которых осущест-
вляется наибольший, после устной речи, объем 
передачи информации. Так, может быть создана 
система, ограничивающая дублирование перепи-
ски гражданина с лицом или лицами, например, 
уведомление гражданина о сделанном скриншоте, 
ведь новые технологии, в первую очередь, должны 
служить во благо, не создавая новых угроз жизне-
деятельности.

Также, обращаясь к п. 5 ст. 152.2 ГК РФ, на 
наш взгляд, следует расширить круг лиц, имею-
щих права требования защиты частной жизни 
гражданина после его смерти, дополнив ее 
лицами, осуществлявшими опекунство (попечи-
тельство).

Таким образом, в гражданско-правовой 
защите частной жизни имеется ряд теоретических 
и практических вопросов, взаимосвязанных и вза-
имодополняющих, разрешение которых необхо-
димо для упрощения порядка защиты неприкос-
новенности личной, семейной и иной жизни граж-
дан в судебном и внесудебном порядке.
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Под справедливостью понимают свой-
ство, характерное некоторым предме-
там, в первую очередь человеку. Чело-

века, а особенно законодателя или судью, мы 
называем, либо справедливым либо несправед-
ливым. Данная оценка производится обществом в 
соответствии с принятыми в нём представлени-
ями, другими словами моралью. Следовательно, 
справедливость - это моральное качество. 

Общество признает поведение справедли-
вым, если оно соответствует некоторой норме. 
Если поведение соответствует этой норме, то оно 
справедливо, если нет, то не справедливо. Эту 
норму мы будем называть нормой справедливо-
сти. 

Стоит отметить, что оцениваемое поведение 
всегда направлено на взаимодействие индиви-
дуумов. Так, «норма, согласно которой не должно 
совершать самоубийство, может быть нормой 
морали, запрещающей такое поведение из-за его 
социально нежелательных последствий, но эта 
норма не может быть нормой справедливости, так 
как она не предписывает одному человеку опре-

деленного обращения с другим человеком. Иными 
словами, самоубийство можно считать амораль-
ным, но его нельзя считать несправедливым . 
Однако то, что самоубийцу не хоронят на общем 
кладбище или что человека за покушение на 
самоубийство карают, может считаться справед-
ливым или несправедливым , то есть оцениваться 
исходя из нормы, которая предусматривает опре-
деленное обращение с человеком, т.е. предписы-
вает его или запрещает» [1] . Следовательно, 
норма справедливости помимо того что она 
моральная, она и социальная норма. 

Таким образом, справедливость — это свой-
ство, присущее человеческому поведению, а кон-
кретнее внешнему поведению, обращению с дру-
гими людьми. Суждение, из которого мы выводим 
справедливость или несправедливость поведе-
ния есть оценочное суждение, то есть оценка дан-
ного поведения: сопоставление конкретного 
бытийного факта с нормой справедливости. По 
итогу может быть два варианта оценки: поведение 
соответствует норме справедливости, то есть 
обладает ценностью справедливости, либо не 
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соответствует этой норме и соответственно не 
обладает ценностью справедливости. Следует 
отметить, что сопоставляем только бытийный 
факт, оценке подвергается именно реальность. 

Однако, можно сравнивать и нормы: цен-
ность и отсутствие ценности справедливости 
свойственно и им. Оценивая нормы, мы также 
сопоставляем их с нормой справедливости. Пози-
тивная норма и норма справедливости могут 
совпадать, а могут и не совпадать, следовательно, 
позитивная норма справедлива в первом случае и 
несправедлива во втором. Таким образом, допу-
стима действительность как позитивной нормы, 
так и нормы справедливости одновременно. Но 
это невозможно, если нормы не совпадают, проти-
вореча друг другу. В этом случае, действительной 
может быть только одна из них: если мы допу-
скаем действительность нормы справедливости, 
то противоречащая ей позитивная норма счи-
таться действительной не может; и наоборот: 
если действительна позитивная норма, то не 
будет действительна противоречащая ей норма 
справедливости.

Согласно доктринам естественного права, 
позитивное право действительно только тогда, 
когда оно не противоречит естественному праву, 
которое и содержит норму справедливости. 
Можно сделать вывод о действительности только 
естественного права. Если же мы исходим из того, 
что действительность позитивного права не зави-
сит от нормы справедливости, то мы уйдём в кон-
цепции, именуемые правовым позитивизмом. 
Можно выделить несколько различных и иногда 
противоречащих друг другу норм справедливости. 
Характеризуя понятие справедливости, следует 
начать с тех понятий, которые определились и 
определяются обществом как «справедливые».

Анализируя норму справедливости, следует 
отметить, что она имеет общий характер, то есть 
она действительна не только в одном конкретном 
случае, но и в неопределенном числе подобных 
случаев. А действительность индивидуальной 
нормы выводится из общей нормы. Данный вывод 
согласуется с тем принципом, что норма не появ-
ляется из бытийного факта, должное не может 
происходить от сущего [2]. Следовательно, осно-
ванием действительности позитивной нормы есть 
более высокая норма, которая является объек-
тивно действительной.

Однако поиски основания действительности 
норм имеют конечную точку. Эта точка есть наибо-
лее высокая, наиболее общая норма, не поддаю-
щейся дальнейшему обоснованию, как так назы-
ваемая «основная норма» [3].

Наука не может решать, что есть справедли-
вость, наука может описать то, что уже фактиче-

ски оценивается как справедливое, не отождест-
вляя себя ни с одним из этих оценочных сужде-
ний. Однако, как будет представлено далее, эти 
представления предписывают определенное 
поведение с людьми, но конкретного содержания 
из них вывести невозможно.

Анализируя норму справедливости, следует 
отметить, что она имеет общий характер, то есть 
она действительна не только в одном конкретном 
случае, но и в неопределенном числе подобных 
случаев. А действительность индивидуальной 
нормы выводится из общей нормы. Данный вывод 
согласуется с тем принципом, что норма не появ-
ляется из бытийного факта, должное не может 
происходить от сущего [4]. Следовательно, осно-
ванием действительности позитивной нормы есть 
более высокая норма, которая является объек-
тивно действительной.

Однако поиски основания действительности 
норм имеют конечную точку. Эта точка есть норма, 
не поддающейся дальнейшему обоснованию, как 
так называемая «основная норма» [5].

И исходя из источника основной нормы, 
содержащую норму справедливости можно выде-
лить два подхода к ней: метафизический и рацио-
нальный. Нормы метафизического типа исходят 
от трансцендентного авторитета, рациональное 
познание которого невозможно, то есть они осно-
вываются на вере. Но эта трансцендентность 
свойственна не только источнику, но и содержа-
нию нормы. Содержащуюся в этих нормах спра-
ведливость также следует принимать на веру, так 
как её невозможно рационально постичь. Данная 
норма справедливости и её источник абсолютны. 
Данные нормы принципиально исключают воз-
можность установления какого-либо другого иде-
ала справедливости.

Для норм рационального типа характерно, 
что они не основываются на вере и могут быть 
постигнуты рационально. Такие нормы исходят из 
человеческого разума («практического» разума 
[6]). Однако и рациональный тип норм можно 
понять как установленные трансцендентной 
инстанцией: например, норма воздаяния истолко-
вывается как воля божества. Однако, они все 
равно могут быть познаны рационально.

Начнем анализ с норм рационального типа. 
Так, есть классический принцип справедливости 
suum cuique — «каждому свое». Данный принцип 
можно трактовать, что каждый должен получить 
свое (имущество, права и т.п.) в соответствии со 
своим качествами и возможностями. Однако, кон-
кретного определения что такое свое, данная 
норма не предлагает. Следственно, эта норма 
оправдывает правопорядок, определяющий это 
«свое» для каждого. Но данная норма оправды-
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вает любой правопорядок, вне зависимости от 
устанавливаемых им прав и обязанностей. В част-
ности, вывеска с этой фразой висела над воро-
тами бухенвальдского концлагеря. 

Подобно вышеуказанному принципу «золо-
тое правило» говорит: « Не делай другим того, 
чего не хочешь, чтобы причиняли тебе». Прини-
мая это правило, будет исключается любая юри-
дическая ответственность, потому что никто поже-
лает претерпеть неблагоприятные последствия, 
предусматриваемые санкцией норм. На сегод-
няшний день, маловероятно воспитать человека и 
общество без возможности принуждения. Предпо-
лагая соблюдение золотого правила, древнегре-
ческие мудрецы представляли, что у общества 
будет единое мнение насчет поведения. Однако, 
объективность морали - это иллюзия. Мораль 
субъективна, следовательно у каждого человека 
есть свои собственные представления о «пра-
вильном» поведении. Человек, считающий хоро-
шим поведением для себя, может так обращаться 
с другим, однако для другого это поведение может 
быть плохим, и тогда между этими людьми возни-
кает конфликт. 

Рассмотрим последний пример. Категориче-
ский Императив И. Канта не является нормой 
справедливости, но имеет всеобщий и высший 
принцип морали, включая и принцип справедли-
вости. Одна из его формулировок следующая: « 
Поступай только согласно такой максиме, руко-
водствуясь которой ты в то же время можешь 
пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» 
[7].

Императив трактуется следующим образом: 
поведение человека должно соответствовать 
такой норме (максимуме), которую он хотел бы 
видеть в качестве общей нормы, применимой ко 
всем (всеобщий закон). Интересен вопрос: данная 
общая норма, которую желает видеть человек, 
всегда ли приводит к общественно полезному 
результату?

Человек может хотеть в качестве всеобщего 
закона любую норму. Кант считает, что антиобще-
ственная максимума, которая должна стать все-
общим законом «противоречила бы сама себе» 
[8]. 

Например максима: « Человек может лишить 
себя жизни, если она больше грозит несчастьями, 
чем обещает удовольствия » и вот как комменти-
рует Кант эту максимуму: « природа, если бы ее 
законом было уничтожать жизнь посредством того 
же ощущения, назначение которого — побуждать 
к поддержанию жизни, противоречила бы самой 
себе и, следовательно, не могла бы существовать 
как природа; стало быть, указанная максима не 
может быть всеобщим законом природы и, следо-

вательно, совершенно противоречит высшему 
принципу всякого долга » [8], и категорическому 
императиву, в частности. Но человек может 
желать, чтобы максима « человек может лишь 
себя жизни, если она для него невыносима » 
стала всеобщим законом. 

Данной максимуме противоречит постулиру-
емая норма, запрещающая самоубийство при 
любых обстоятельствах. Поэтому, не должно 
однако возможно хотеть, чтобы данная максима 
стала универсальным законом. 

Еще одним примером выступает максима: 
«Должно дать обещание с намерением не сдер-
жать его». Кант замечает: «Ведь при наличии 
такого закона не было бы, собственно говоря, 
никакого обещания» [9]. Но плохой человек может 
желать и этого. Это желание можно оценить как 
безнравственную максиму, но ее нельзя считать 
невозможной. Эта максима, сделавшись всеоб-
щим законом, не «разрушила бы самое себя». 
Под обещанием понимается следование опреде-
ленному поведению в будущем. Общая норма «не 
должно исполнять обещания» противоречит себе, 
если под обещанием мы подразумеваем не стрем-
лением к определенному поведению, но и дол-
женствование, то есть постулируется норма 
«должно исполнять обещания».

Постулированность некоторых норм не 
выводится из императива, поэтому под «способ-
ностью желать» в категорическом императиве 
имеется в виду «долженствование желать », сле-
довательно, императив следует толковать: «Дей-
ствуй в соответствии с такой максимой, относи-
тельно которой ты должен желать, чтобы она 
стала всеобщим законом ». 

Из постулированных норм делается вывод: 
что есть добро и зло, понятно само собою. Но 
наука о морали не может однозначно разграни-
чить эти понятия. Этика вообще не может отве-
тить на этот вопрос, при каком логическом усло-
вии возможны суждения «нечто хорошо» и «нечто 
плохо».

Исходя из релятивистских позиций, не суще-
ствует конкретного определения справедливости. 
Справедливость есть субъективное понятие.

Если рассматривать понятие справедливо-
сти с позиций норм метафизического типа, то оно 
основывается на метафизических «трансценден-
тальных авторитетах», таких как Бог (Цицерон 
[10], П. Новгородцев [11],Е. Трубецкой [12]), при-
рода (Дж. Локк [13], И. Ильин [14]), теоретический 
разум (Фома Аквинский) и т. п., которые дают нам 
в качестве справедливости некую абстрактную 
норму, имеющую общий характер. Причем во мно-
гих подобных учениях эта норма подразумевается 
как само собой разумеющееся, априорное знание, 
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например рациональное представление, которое 
обеспечивает общее благо (Дж. Локк) или теоре-
тический разум человека, который содержит ряд 
априорных суждений, в том числе и о справедли-
вости (Фома Аквинский).

Проблему данного вида норм справедливо-
сти составляет то, что они строятся на метафи-
зике. В этом плане интересен вопрос Канта: «воз-
можно ли вообще то, что называется метафизи-
кой?».

Метафизические правовые идеологии стро-
ятся на вере, и в этом заключается их опасность: 
с помощью метафизических правовых учений 
можно обосновать практически что угодно, так из 
естественного права Филмер выводит авторита-
ризм [15], а Локк – демократию [16]. Метафизич-
ными категориями можно оправдать почти что 
угодно. Поэтому из естественного права можно 
вывести все, следовательно – ничего.

Таким образом, естественное право не 
может характеризовать норму как справедливую 
или не справедливую. Это должны сделать люди: 
ни Бог, ни природа, ни разум как объективный 
авторитет. В этом и есть истинный смысл автоно-
мии морали.

Соответственно, справедливость есть 
«определенный стандарт общечеловеческих 
моральных ценностей, в соответствии с которым 
происходит оценка поступков людей и норм» [17]. 
Поэтому несоответствие морали общественному 
мнению делает закон и право несправедливыми.

Россия сегодня провозглашается в качестве 
правового и демократического государства. 
Однако, принцип справедливости в законодатель-
стве реализован не идеально. Так, в Послании 
Президента РФ отмечено: «Огромное число уже 
принятых декларативных норм, их противоречи-
вость дают возможность для произвола и произ-
вольного выбора, недопустимого в такой сфере, 
как закон. Мы практически стоим у опасного 
рубежа, когда судья или иной правоприменитель 
может по своему собственному усмотрению выби-
рать ту норму, которая кажется ему наиболее при-
емлемой. Как результат, наряду с «теневой эконо-
микой» у нас уже формируется и своего рода 
«теневая юстиция». И, как показывает практика, 
граждане, потерявшие надежду добиться спра-
ведливости в суде, ищут другие, далеко не право-
вые «ходы» и «выходы» и подчас убеждаются, что 
незаконным путем имеют больше шансов 
добиться по сути справедливого решения. Это 
подрывает доверие к государству» [18].

Как правильно отмечает президент, необхо-
димо выстраивать такую систему законодатель-
ства, которая обеспечит принятие справедливого 
решения. Государственная власть создавая и при-
нимая законы, должна исходить из того, что 

законы «призваны служить не чисто юридическим 
или исключительно юридическим проблемам; они 
должны содействовать урегулированию важных 
проблем социального характера» [19].

Для достижения нравственной ценности 
системы законодательства и доверия общества к 
власти необходимо, чтобы всё законодательство 
строилось на основе принципа справедливости 
[20] .

Можно отметить некоторый прогресс в 
достижении этих целей. Так, всё чаще принцип 
справедливости закрепляется в нормативно-пра-
вовых актах нашего государства. Отметим, что 
отсутствие нормативного закрепления данного 
принципа не влечёт отсутствия требования соот-
ветствия норме справедливости. Принцип спра-
ведливости распространяется на все нормы зако-
нодательной системы, независимо от упоминаний 
о нём. 

В системе законодательства РФ также во 
многих актах закрепляется принцип справедливо-
сти. В Конституции РФ [21] принцип справедливо-
сти прямого закрепления не имеет, однако он реа-
лизуется практически. Так, в России реализуется 
прямая и представительная демократия (статья 
32 Конституции), которые юридически выявляют 
волю общества. Из данных положений следует, 
что государство стремиться приравнять волю 
общества с волей законодателя, путем выборов, 
референдумов и доступа на службу в государ-
ственные органы, а соответствие законов интере-
сам общества есть главный показатель справед-
ливости [22].

Ниже по юридической силе идут междуна-
родные акты, которые также включаются в право-
вую систему России. Это положение закреплено в 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. В частности принцип 
справедливости закреплён в таком международ-
ном акте, как Устав ООН [23], где он провозглаша-
ется основой мирного урегулирования междуна-
родных споров.

Особенно важна для реализации принципа 
справедливости в современном демократическом 
государстве защита прав и свобод личности [24]. 
Помимо каталога прав и свобод закрепленного в 
Конституции, определенный стандарт прав чело-
века закрепили страны ОБСЕ, в список которых 
входит и Россия, подписав Парижскую хартию для 
новой Европы [25].

Одним из критериев принципа справедливо-
сти является формальное равенство, данный кри-
терий также находит место в российском законо-
дательстве. Формальное равенство является 
одним из завоеваний буржуазных революций и 
символом победы капитализма над феодализ-
мом. Оно имело место и в докапиталистический 
период, но в то время существенно ограниченно в 
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рамках сословий. Формальное равенство закре-
плено во многих нормах законодательства РФ, 
например, в ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 13 и других статьях 
Конституции РФ Наиболее раскрывающая форму-
лировка данного принципа закреплена в ст. 19 
Конституции, которая гласит: «Все равны перед 
законом и судом» [26].

РФ закрепляет формальное равенство казу-
истическим отрицанием формального неравен-
ства: закреплено равенство прав и свобод чело-
века независимо от его национальности, пола, 
идеологии, религии и другое. Также формальное 
равенство выражено и в закреплении положения 
о том, что обязанности предусмотренные законо-
дательством РФ распространяются на всех.

При назначении юридической ответственно-
сти очень важно значение принимает право на 
справедливое судебное разбирательство, прямо 
не закрепленное, но развитое в конституцион-
но-правовой и процессуально-правовых доктри-
нах, в частности, «отвечать требованиям справед-
ливости» [27] в конституционно-правовой док-
трине толкуется, как обязанность, правопримени-
теля вынести не формально верное, а именно 
справедливое решение [28].

Таким образом, справедливое право судеб-
ное разбирательство – это обязательное требова-
ние в современном демократическом государ-
стве, а его моральная значимость не вызывает 
сомнений.

Как было отмечено, принципу справедливо-
сти должны соответствовать все правовые нормы. 
Соответственно, ему должны отвечать и все 
федеральные законы.

Одним из ключевых нормативно-правовых 
актов является Гражданский кодекс РФ [29]. В нём 
также присутствует принцип справедливости. В 
свете сферы регулирования, предмета граждан-
ского права, принцип справедливости реализу-
ется посредством закрепления свободы субъек-
тов гражданского права, их формального равен-
ства, неприкосновенности их собственности и 
другими мерами [30]. Особенно стоит отметить, 
что в гражданском судопроизводстве определе-
ние морального вреда субъекту гражданских прав 
определяется по усмотрению правоприменителя 
на основе принципа справедливости.

Уголовный Кодекс РФ [31] прямо закрепляет 
принцип справедливости, который задает крите-
рии справедливости: степень общественной опас-
ности преступления, обстоятельства его соверше-
ния и личность виновного – однако как должно 
трактовать и использовать эти критерии? Отве-
чать на эти вопросы, обязан правоприменитель, 
исходя из внутреннего убеждения, которое в свою 
очередь зиждется на принятой обществом морали. 
В этой связи упомянем возможность как смягчить, 

так и ужесточить наказание (ст. 61 и 63 УК РФ). 
Ещё одним проявлением принципа справедливо-
сти является закрепленная целесообразность 
применения мер юридической ответственности. В 
частности, может быть назначено условное нака-
зание, однако такое наказание имеет специаль-
ные требования – применение условного наказа-
ния должно быть мотивировано [32].

Также принцип справедливости реализуется 
и в Налоговом кодексе РФ [33]: в нем закрепля-
ется всеобщность, равенство и соразмерность 
налогообложения.

Таким образом, требования принципа спра-
ведливости распространяются на всё законода-
тельство РФ. Специальное закрепление его в нор-
мативно-правовых актах отражает его ключевую 
роль, а его отсутствие не означает пренебреже-
ние этим принципом. Особые требования предъ-
являются к правоприменителю. Помимо того, что 
его решение должно соответствовать закону, оно 
должно и соответствовать норме справедливости, 
то есть иметь морально-нравственные начала 
[34].

Весь правопорядок должен так или иначе 
соответствовать нормам справедливости. То есть 
соответствовать «гармонизированным» обще-
ственным интересам. В РФ, как и в любом другом 
государстве, этот принцип выражается достаточно 
фиктивно. А именно, власть в РФ реализуется 
посредством прямой и представительной демо-
кратии, которые юридически демонстрируют волю 
общества. Если в прямой демократии стоит 
учесть, что не все общество делает волеизъявле-
ние по данному вопросу, то в представительной 
воля общества и воля представителя никогда не 
будут тождественны, поскольку это разные люди: 
не может воля одного человека полностью совпа-
дать с волей другого. 

Следовательно, тезис о тождестве результа-
тов работы институтов демократии и воли обще-
ства есть юридическая фикция. Поэтому отож-
дествление воли государства и воли общества 
есть фикция. Соответственно, главной проблемой 
принципа справедливости и принципа справедли-
вости юридической ответственности в том числе 
является снижение этого фиктивного характера.
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conclusion about the presence of a gap in the Russian legislation related to the definition of the legal 
status of the embryo. The arguments ‘for’ and ‘against’ the application of the legal status of the em-
bryo are listed. The authors find an ethico-legal dilemma in which the right to life of the embryo is 
opposed to the right of a woman to dispose of her body (abortion). The authors conclude on the ob-
ject-subject legal status of the embryo.

Key words: embryo, subject-object status, legal status, abortion, ethics, legal regulation.

Введение
Право на жизнь является основополагаю-

щим естественным правом, на котором строятся и 
все остальные права человека. Каждый человек 
имеет естественное неотчуждаемое право на 
жизнь, которое гарантируется нормами междуна-
родного и российского законодательства. Но 
вопрос о времени возникновения этого права, с 
момента рождения или же с момента зачатия, 
остается спорным. Вопросы возникновения есте-
ственных прав у эмбриона широко обсуждаются 
медиками и биологами, социологами и юристами 
многих стран, потому что благодаря развитию 
науки, а именно, биомедицины ХХI века, неро-
жденный ребенок стал объектом эксперименталь-
ных исследований биологии и медицины, целью 
технологического производства, а также предме-
том репродуктивного бизнеса.

Определения начала человеческой жизни 
тесно связано с проблемой правового статуса 
человеческого эмбриона, но сегодня необходимо 
констатировать тот факт, что ни на международ-
ном, ни национальном уровне, учеными и законо-
дателями не дается четкой оценки правовому 
положению не рождённого ребенка (человече-
ского эмбриона). Эмбрион (др.-греч. ἔμβρυον) — 
ранняя стадия развития живого организма, на 
которой он ещё находится в яйце или в матке. В 
частности, не определен этап развития, с которого 
человеческий эмбрион находится под защитой 
законодательства и наделяется правом на жизнь, 
нет единого мнения о том, считать ли эмбрион 
субъектом или объектом правоотношения, но 
самое главное ученые не пришли к единому мне-
нию по поводу того, является ли человеческий 
эмбрион частью человеческого организма, или же 
это начало новой, самостоятельной жизни, для 
которой необходима особая правовая защита. 
Именно поэтому ученые всего мира отмечают, что 
вопрос об определении правового статуса эмбри-
она характеризуется сложностью и противоречи-
востью суждений, в связи с чем и требует особого 
исследования. [1]

Взгляды современных ученых по этому 
поводу различаются. Кто-то считает, что челове-
ческий эмбрион не имеет какой-либо ценности, и 
что до своего рождения ребенок является чем-то 
абстрактным и поэтому может быть произвольно 
лишен жизни в любой момент до появления на 
свет. Другое мнение признает возникновение 

права на жизнь у эмбриона с момента его имплан-
тации в матку, согласно этому мнению, человече-
скими эмбрионами можно распоряжаться до 
момента наступления беременности. Третьи   
полагают, что право на жизнь у эмбриона возни-
кает при достижении определенного уровня раз-
вития (начало работы мозга, развитие дыхатель-
ной системы), на определенном сроке беременно-
сти или же при достижении жизнеспособности.[3]

Основная часть
Определение права эмбриона на жизнь 

пересекается с правом женщины на распоряже-
ние своим телом. Выбирая одно, мы обязательно 
навредим другому. С данной позиции вопрос о 
праве на жизнь эмбриона роднится с концепцией 
меньшего зла: и ограничение права женщины на 
распоряжение своим телом, и лишение права на 
жизнь эмбриона - это некое «зло», и нам лишь 
остается выбрать какое из этих «зол» наимень-
шее. Другой «добрый» вариант отсутствует. К при-
меру, декларируя право на жизнь эмбриона, мы 
автоматически криминализируем аборты, ведь в 
данном казусе они превращаются в убийства, 
равносильные убийствам в перестрелке и т.д. 
Если мы криминализируем аборты, то мы ограни-
чиваем права женщины, в частности, право на 
распоряжение своим телом. 

Также случается и в обратном порядке. 
Именно поэтому стоит взвешивать право на жизнь 
эмбриона и права женщины на аборт, и понять, 
что для каждого из нас важнее.

Говоря о выборе важного, существует мно-
жество международных документов, которые 
регулируют правовое положение эмбриона. Под-
ход к пониманию выработан разносторонний, что 
позволяет взглянуть на данную тему с разных 
ракурсов, тем самым выделяя мнения зарубеж-
ных законодателей на счет актуального вопроса.

В Декларации прав ребенка, принятой резо-
люцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1959 года, указывается, что ребенок 
нуждается в специальной охране и заботе, вклю-
чая надлежащую правовую защиту, как до, так и 
после рождения. Также согласно четвертому 
принципу «ребенок должен пользоваться благами 
социального обеспечения. Ему должно принадле-
жать право на здоровые рост и развитие; с этой 
целью специальные уход и охрана должны быть 
обеспечены как ему, так и его матери, включая 
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надлежащий дородовой и послеродовой уход». 
Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что тер-
мин “эмбрион” в указанном акте не употребляется, 
что лишь косвенно позволяет понять о наличии 
правоспособности у зародыша. [9]

Конвенция Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка 1989 г. определяет, что 
«ребенком является каждое человеческое суще-
ство до достижения 18-летнего возраста». Кроме 
того, она повторяет формулировку Декларации 
прав ребенка о праве ребенка на охрану, заботу и 
правовую защиту еще до его рождения. Однако 
стоит учитывать 1 пункт статьи 7, где указано, что 
ребенок регистрируется сразу же после рождения 
и с момента рождения имеет право на имя и на 
приобретение гражданства, а также, насколько 
это возможно, право знать своих родителей и 
право на их заботу. Другими словами, докумен-
тальное оформление прав ребёнка, в том числе 
на заботу о нём со стороны родителей, происхо-
дит после рождения. [10]

Учитывая принципы о статусе нерождённого 
ребёнка, установленные указанными актами, 
можно прийти к выводу о неоднозначности регу-
лирования правоспособности эмбриона даже с 
позиций международного права. Это противоре-
чие исходит из-за множества научных точек зре-
ния о том, с какого момента становится челове-
ком.

Американская Конвенция о правах человека 
(1969) указывает, что каждый человек имеет право 
на уважение к его жизни, которое защищается 
законом с момента зачатия. [15]

Ряд Конституций государств (Венгрия, 
Ирландия, Словакия) также признают и гаранти-
руют право на жизнь человека до его рождения. 
[12, 13, 14]

Конвенция Совета Европы о защите прав 
человека и достоинства человеческого существа 
при использовании достижений биологии и меди-
цины (1997) провозглашает: «1. В тех случаях, 
когда закон разрешает проведение исследований 
на эмбрионах in vitro, он должен обеспечивать 
надлежащую защиту эмбрионов. 2. Создание 
эмбрионов человека в исследовательских целях 
запрещается». Отсюда следует, что фактически 
единственной целью создания эмбриона является 
лечение бесплодия. [11]

В Германии действует принцип: жизнь чело-
века начинается с момента оплодотворения. Это 
определил Федеральный Конституционный суд 
ФРГ в своем постановлении от 28 мая 1993 года. 
[16]

В связи с реформой Кодекса законов о здра-
воохранении во Франции в январе 2000 г. было 
провозглашено, что жизнь человеческого суще-
ства должна охраняться с момента первых при-

знаков ее проявления. Под первыми признаками 
проявления жизни кодекс понимает 10 недель с 
момента зачатия.

Аналогичная ситуация прослеживается в 
Дании (после 12 недель) и в Швеции (после 20 
недель).

Данные примеры показывают, что на между-
народном уровне признано наличие у ребенка 
прав, которые регулируют и правовой статус 
ребенка до его рождения, то есть статус эмбри-
она.

Таким образом, был создан важный преце-
дент в юридической практике: человеческий 
эмбрион не может быть объектом права собствен-
ности, так как представляет собой начало новой 
человеческой жизни.

В большой части зарубежных стран исполь-
зуется принцип: право на жизнь у эмбриона возни-
кает при достижении определенного уровня раз-
вития (начало работы мозга, развитие дыхатель-
ной системы), на определенном сроке беременно-
сти или же при достижении жизнеспособности, 
хотя бы хоть относительной (Франция, Дания, 
Швеция)

Правовой статус эмбриона в юридическом 
поле РФ является дискуссионным и весьма проти-
воречивым вопросом. Его самобытность в некото-
ром роде позволяет увидеть не только плюсы и 
минусы предоставленного законодателем юриди-
ческого решения, но и предположить возможные 
решение или корректировки существующих про-
белов.

Ссылаясь на сказанное в основной части, 
чрезвычайно важно удерживать баланс в право-
вом регулировании статуса эмбриона, так как нав-
редить можно как матери ребенка, так и ему 
самому, еще до его рождения. В случае создания 
законодателем непродуманных норм , появляется 
сильное отклонение в одну из этих сторон. К при-
меру, Российская Газета гласила, что в Государ-
ственной Думе РФ рассматривался законопроект 
снижения количества недель для женщин, кото-
рые желают сделать аборт. На данный момент 
законодательно установлен 12-недельный период 
для принятия решения. А по заявлениям депута-
тов Государственной Думы, срок предложили сни-
зить до девяти.

В данном примере виден явный перекос в 
пользу правового положения эмбриона, при этом 
ограничивающий право женщины на принятие 
столь важного решения. Дискуссионность прояв-
ляется еще и в том, что с одной стороны мнение 
депутатов нацелено на поднятие демографии 
страны, принося жертвы в правовую сферу. Зако-
нодатель не решив очевидных актуальных вопро-
сов часто создает новые, что является нежела-
тельной тенденцией Российского законодатель-
ства.
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Множество изданных статей понемногу рас-
крывает правовое положение эмбриона в Россий-
ской Федерации. Например:

В статье 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации беременность женщины, в отношении 
которой совершается преступное деяние, явля-
ется отягчающим обстоятельством и влечет повы-
шенную ответственность преступника, поскольку 
объектом такого посягательства становятся не 
только жизнь и здоровье женщины, но и жизнь и 
здоровье ее неродившегося ребенка. Прерыва- 
ние беременности в результате преступного дея-
ния считается причинением тяжкого вреда здоро-
вью. [5]

Так, согласно п. 1 ст. 1116 Гражданского 
кодекса Российской Федерации к наследованию 
могут призываться граждане, зачатые при жизни 
наследодателя и родившиеся живыми после 
открытия наследства. [6]

Содержание некоторых правотворческих 
норм в России позволяет сделать вывод о том, что 
в некоторых случаях жизнь и телесная неприкос-
новенность эмбриона выступает в качестве объ-
екта, охраняемого уголовным и гражданским 
отраслями права.

Однако согласно ч. 2 ст. 17 Конституции Рос-
сийской Федерации провозглашено, что основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения, тем самым 
Основной закон государства отрицает наличие 
правосубъектности у человека до его рождения. 
Рождением признается момент отделения плода 
от организма матери посредством родов. Видно, 
что Российская Конституция отступила от указан-
ных положений Декларации и других международ-
ных актов, а кроме того, в этом случае мы видим 
явное столкновение между основным законом и 
законом отраслевым. Если исходить из норм 
отраслевого законодательства, то необходимо 
ввести уголовную ответственность за посягатель-
ство на жизнь независимо от факта рождения, 
особенно за аборты, и разумно будет предусмот-
реть ряд законодательных актов, ограничиваю-
щие данные действия, а в дальнейшем полностью 
их запрещающие.[7]

В ст. 56 федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан» ограничена возмож-
ность искусственного прерывания беременности 
сроком беременности. Так, по желанию женщины 
искусственное прерывание беременности прово-
дится только при сроке беременности до 12 
недель, в более поздние сроки прервать беремен-
ность можно только по специальным показаниям: 
социальным – при сроке беременности до 22 
недель, по медицинским показаниям – незави-
симо от срока беременности.[4]

Федеральный закон от 22.12.1992 № 4180-1 
«О трансплантации органов и (или) тканей чело-

века» не распространяет своего действия на 
эмбрионы человека, тем самым косвенно под-
тверждая, что эмбрион (плод) не является частью 
материнского организма. И с этим необходимо 
согласиться, потому что эмбрион представляет 
собой зародыш новой жизни, и поэтому не может 
принадлежать другому телу, хоть эмбрион и тес-
ным образом связан с материнским организмом, 
питается и дышит только через него, но его кровь 
никогда не смешивается с кровью матери. А это 
значит, что эмбрион является самостоятельным 
организмом. [8]

Таким образом, Российское законодатель-
ство хотя и не признает за эмбрионом самостоя-
тельной правосубъектности, все же имеет право-
вые нормы, обеспечивающие признание и охрану 
некоторых имущественных прав, а также жизни и 
здоровья нерожденных детей в отдельных слу-
чаях.

Заключение
Подводя итог, мы можем прийти к выводу, 

что проблема определения правового статуса 
эмбриона остается дискуссионной и актуальной 
на сегодняшний день. Национальные законода-
тельства разных стран определяют правовой ста-
тус эмбриона по-разному, несмотря на то что ООН 
признал эмбриона человеком, таким образом при-
дав ему правосубъектность. Однако, с нашей 
точки зрения, признание эмбриона полноценным 
субъектом права не представляется возможным, в 
связи с действующими правилами возникновения 
правоспособности на территории РФ. Также 
нельзя сказать, что эмбрион является полноцен-
ным объектом правоотношений, но мы видим про-
явление объектно-правового статуса в различных 
законодательствах.

Важным фактором являются медицинские 
исследования в области эмбрионов. Между пра-
вовой сферой и исследованиями о вопросах 
эмбриона существует связь. Именно в зависимо-
сти от того, признают эмбрион частью тела матери 
или не связанным с ним, правовая сфера осу-
ществляет законодательное регулированние 
подобных вопросов, закрепляя их в форму закона. 
Фактически, медицинские исследования являются 
неоспоримым доказательством в вопросе о субъ-
ектном или объектном статусе эмбриона.

После тщательного анализа российского 
законодательства сделан вывод, что законода-
тель оставил пробел в правовом регулировании 
репродуктивных отношений, а именно в опреде-
лении правового статуса эмбриона. Необходимо 
закрепить правовой статус эмбриона в Конститу-
ции Российской Федерации, поскольку данный 
казус также затрагивает вопрос о праве женщины 
на аборт.
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Считаем, что право на жизнь у эмбриона 
возникает при достижении определенного уровня 
развития (начало работы мозга, развитие дыха-
тельной системы), на определенном сроке бере-
менности или же при достижении жизнеспособно-
сти.

Мы делаем вывод, что эмбрион имеет 
весьма специфический объектно-субъектный пра-
вовой статус. В одно и то же время он выступает и 
как объект права, и как субъект права, из-за того, 
что он находится в теле другого субъекта, который 
непосредственно несет ответственность за него. 
Например, при нанесении тяжких телесных 
повреждений по организму матери, эмбрион 
выступает как совокупная часть организма 
матери, тем самым приобретая статус объекта 
права. В то же время он выступает как отдельный 
человек, в случае нанесения тяжких телесные 
повреждений, приобретая статус субъекта право-
вых отношений. Интересно, что преступник будет 
нести юридическую ответственность за нанесе-
ние тяжких телесных повреждений двум субъек-
там правовых отношений. [2]
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 ТЕОРИЯ  КОНСТИТУЦИИ

Идеология играет ключевую роль в 
политической, социальной и экономи-
ческой жизни государства. Она опре-

деляет основные принципы, на которых строится 
общество, и направляет людей к общим целям и 
идеалам. В Российской Федерации роль и место 
идеологии закреплены на конституционном 
уровне.

Статья 13 Конституции определяет, что в 
стране не может быть установлена государствен-
ная идеология, что подразумевает идеологиче-
ское многообразие, плюрализм идей и мнений и 
как итог - многопартийность. Однако это не озна-
чает и не может означать отсутствие доминирую-
щих идей и ценностей, которые прослеживаются в 
ряде других статей основного закона.

Конституция Российской Федерации, приня-
тая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 
года, является нормативным правовым актом 
высшей юридической силы, определяющим пра-
вовые основы жизнедеятельности общества и 
государственного устройства. 

Статья 13 Конституции РФ является ключе-
вой в отношении понимания идеологических 
основ российского государства. В ее первом пун-
кте говорится о том, что в Российской Федерации 
признается многообразие идеологий. Этим под-
черкивается плюрализм идеологических устано-
вок в обществе, что определяет наличие возмож-
ности наличия многих идеологий, где различные 
политические, экономические и социальные 
взгляды сосуществуют и конкурируют в обще-
ственном пространстве.

Второй пункт статьи устанавливает, что 
никакая идеология не может быть установлена в 
качестве государственной или обязательной. Это 
означает отказ от доктринально-идеологического 
подхода в политике, который был характерен для 
советской системы, когда коммунистическая иде-
ология доминировала во всех сферах обществен-
ной жизни, подчиняя себе и пространства частной 
жизни человека.

Использование понятия идеология в консти-
туционном тексте позволяет утверждать, что ника-
кая определенная идеология (например, комму-
нистическая, либеральная, националистическая, 
евразийская и др. или какая-то партийная) не 
могут быть установлены в качестве государствен-
ной или обязательной. «Норма о недопустимости 
государственной или обязательной идеологии 
стала реакцией на политику социалистического 
государства, от которой было решено отказаться» 
[4].

Закрепление запрета на установление госу-
дарственной идеологии в Конституции РФ позво-
ляет гарантировать свободу мысли и слова, пре-

доставляя гражданам право на формирование 
собственных убеждений и возможность свободно 
выражать и распространять их. Это способствует 
развитию гражданского общества и политической 
конкуренции, так как структурные звенья граждан-
ского общества остаются концептуально и идео-
логически свободными и могут строить свои про-
граммы, исходя из любых представлений и уста-
новок, кроме прямо запрещенных. Так Конститу-
ция РФ закладывает фундамент для 
демократического, многоидейного общества, где 
каждый человек и каждое объединение имеют 
право на собственную идеологическую позицию и 
способствует созданию условий для свободного 
развития человека и общества в политическом, 
экономическом и социальном аспектах.

Но идеология играет важную роль в форми-
ровании основных принципов и ценностей обще-
ственно-политической жизни страны. В контексте 
Конституции Российской Федерации она высту-
пает как набор идей, направляющих развитие 
государственной политики и социальных отноше-
ний. При этом особенностью Российской Консти-
туции является отказ от государственной идеоло-
гии в качестве единственной допустимой (статья 
13 Конституции РФ): «В Российской Федерации 
признается идеологическое многообразие».

Тем не менее, даже при отсутствии офици-
альной государственной идеологии, в Конститу-
ции заложены основополагающие начала, отра-
жающие ценностную основу общества. К ним 
можно отнести приоритет прав и свобод человека, 
социальное партнёрство, правовое государство, 
федерализм, разделение властей и многопартий-
ность. Эти начала определяют стратегические 
направления развития государства и общества, 
служат ориентиром для законодательства и прак-
тики его применения.

Социальное благополучие, стабильность и 
справедливость, которые стремится обеспечить 
государство, зависят от успешной интеграции 
этих фундаментальных начал в общественное 
сознание. Ценностные конструкты помогают фор-
мировать общественный порядок и управлять 
изменениями в соответствии с долгосрочными 
интересами нации.

Ценностный ряд конституционного текста 
дополнен конституционной реформой 2020 года. 
Принята статья 67.1, отразившая понимание роли 
Российского государства в истории во всех его 
исторических формах и его защитников, утвер-
дившая требование к территориальной целостно-
сти государства, закрепившая ведущую роль Рос-
сии в международных отношениях, провозгласив-
шая приоритет государственной политики по отно-
шению к детям и их воспитанию в том числе и 
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гражданско-патриотическому. Впервые введено 
понятие преемственности в развитии российской 
государственности, сохранения памяти предков, 
«передавших нам идеалы и веру в Бога».  Статья  
75.1 вводит понятия устойчивого экономического 
роста для повышения благосостояния граждан, 
для взаимного доверия государства и общества, 
гарантий для человека труда, достоинства граж-
дан, социального партнерства, солидарности. 
Статья 79.1 провозглашает: «Российская Федера-
ция принимает меры по поддержанию и укрепле-
нию международного мира и безопасности, обе-
спечению мирного сосуществования государств и 
народов, недопущению вмешательства во вну-
тренние дела государства». Ее содержание также 
устанавливает ценности.

Эти и другие новеллы имеют и будут еще 
иметь серьезное влияние на развитие текущего 
законодательства и состояние правосознания и 
всей отечественной правовой культуры в целом. 

В то же время существует риск использова-
ния идеологических инструментов для узурпации 
власти и ограничения гражданских свобод, что 
может привести к деградации демократических 
институтов и прав человека. Поэтому баланс 
между адаптацией к современным вызовам и 
охраной конституционных начал является ключе-
вым в процессе государственного развития.

Таким образом, роль и значение идеологии в 
развитии российского государства и общества 
неуклонно связаны с принципами, закрепленными 
в Конституции РФ. Она служит средством форми-
рования общих целей, сплочения нации и выра-
ботки стратегий социально-экономического раз-
вития, одновременно ограничиваясь рамками, 
которые предотвращают возможное навязывание 
авторитарных тенденций.

Такой подход подвергается критике с раз-
личных позиций. Аргументы критиков утверждают, 
что отсутствие чётко определённой государствен-
ной идеологии может привести к идеологическому 
вакууму, в котором наблюдается отсутствие стра-
тегической направленности развития страны. Это 
может привести к слабой социализации граждан в 
духе общенациональных ценностей, что усили-
вает риски социальной фрагментации и умень-
шает эффективность политической системы [2].

С другой стороны, контраргументы указы-
вают на то, что многообразие идеологий способ-
ствует развитию демократии и гражданского 
общества. Конституционно закрепленная идеоло-
гическая нейтральность государства предотвра-
щает возможное насильственное навязывание 
определённых взглядов и ценностей, что является 
основой для защиты прав и свобод человека. Сле-
довательно принцип отсутствия государственной 
идеологии служит гарантией равенства всех граж-

дан перед законом и предоставляет возможность 
для свободного выражения различных мнений и 
взглядов.

Критики также указывают на риск использо-
вания идеологического плюрализма в целях 
сохранения статус-кво власти, когда некоторые 
политические или социальные группы могут 
использовать сложившийся порядок для укрепле-
ния собственного положения за счёт ограничения 
реального плюрализма и конкурентности.

В ответ на это сторонники отсутствия госу-
дарственной идеологии подчеркивают важность 
институциональных механизмов, направленных 
на обеспечение баланса интересов различных 
социальных групп. Они утверждают, что сильное 
гражданское общество и правовая государствен-
ность способны противостоять любым попыткам 
злоупотребления властью.

Дебаты о роли идеологии в конституцион-
ном строе РФ продолжаются, отражая разнообра-
зие взглядов в российском обществе, что прямо 
свидетельствует о реализации нормы об идеоло-
гическом многообразии, наличие которой не сде-
лало невозможным достижение Российским госу-
дарством реальных стратегических целей и выте-
кающих из них задач. Именно этим и объясняют 
значительный уровень поддержки народом (насе-
лением) и конституционной поправки 2020 г., и 
политики главы нашего государства – Президента 
Российской Федерации в 2024 году.

В современной России вопросы идеологии 
носят особо актуальный характер. В условиях гло-
бализации, информационных войн и культурного 
плюрализма, определение национальной идеоло-
гии становится не только фундаментом для само-
идентификации граждан, но и инструментом укре-
пления государственности. Конституция РФ, 
закрепляющая нейтральность в вопросах идеоло-
гии, предоставляет платформу как для развития 
разнообразных общественных движений и поли-
тических сил, так и формулирования различных 
подходов к стратегии развития общества и госу-
дарства.

С одной стороны, это создаёт предпосылку 
для диалога и поиска компромиссов между раз-
личными социальными группами. С другой сто-
роны, отсутствие жёстко закреплённой идеологии 
порождает риск возникновения идеологической 
фрагментации, способной подорвать единство 
общества. В этом контексте особенно важной ста-
новится задача формирования корпуса общена-
циональных ценностей, которые будут способ-
ствовать сохранению социальной стабильности и 
обеспечивать последовательность реализации 
стратегий развития страны.

Россия сталкивается с необходимостью 
адаптации своих идеологических представлений к 
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новым реалиям. Это требует от государственных 
институтов и общества гибкости, новых подходов 
к формированию ценностей и умения интегриро-
вать традиционные культурные основы с совре-
менными мировоззренческими течениями.

Возможности для развития российской иде-
ологии лежат в сфере поддержки патриотизма, 
уважения к истории страны, развития граждан-
ского общества и правового государства. Усилен-
ное внимание к образованию, науке и культуре 
может стать основой для органичного формирова-
ния национальной идеологии, которая будет отра-
жать уникальное сочетание российской менталь-
ности и современных мировых трендов и в кото-
рой реализуется аксиологический потенциал [5] 
конституционного текста. Развитие такой идеоло-
гии потребует активного участия всех слоёв насе-
ления, открытости к диалогу и готовности к пере-
осмыслению устоявшихся взглядов ради дости-
жения общего блага. 
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Вопросы обеспечения экологической 
безопасности, охрана окружающей 
среды, защиты экологических прав 

человека и гражданина в настоящее время наде-
лены особой важностью и значимость ввиду того, 
что безопасная и благоприятная экологическая 
обстановка выступает неотъемлемой составляю-
щей, создающей условия для существования 
индивида, социума, государства и т.д. При этом 
необходимо отметить слова С.А. Боголюбова, 
который справедливо отметил, что не сама охрана 
окружающей среды является самоцелью, а «жизнь 

и здоровье человека – основная цель охраны 
окружающей природной среды, всего экологиче-
ского права». В то время как основной задачей 
данного направления является именно обеспече-
ние «реальных гарантий прав человека и гражда-
нина на здоровую и благоприятную для жизни 
окружающую среду, экологических условий для 
жизни, труда и отдыха населения [2]». 

Эффективность и результативность экологи-
ческой политики обусловлена спецификой влия-
ния определенного комплекса социальных и юри-
дических факторов, которые ряд авторов подраз-
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деляют на позитивные и негативные. Остановимся 
более подробно на первых, а именно на позитив-
ных, которые оказывают благоприятное влияние 
на реализацию права и, как отмечает доктор юри-
дических наук, профессор Анисимов А.П., явля-
ются его гарантиями [1]. 

Таковые гарантии в зависимости от террито-
риального распространения могут быть подразде-
лены на: 

– международно-правовые (представлен-
ные во Всеобщей декларации прав человека, 
международных пактах, и т.д.);

– региональные (закрепленные в актах 
региональных международных сообществ таких 
как Содружество Независимых Государств, Евро-
пейский союз и др.);

– внутригосударственные (установленные 
Конституцией и иными нормативно-правовыми 
актами национального законодательства). 

В рамках настоящего исследования наи-
больший интерес представляют именно внутриго-
сударственные гарантии, закрепленные в Консти-
туции Российской Федерации и обеспечивающи-
еся различными материальными и организацион-
ными средствами. Именно конституционные 
положения и гарантии занимают особое место в 
системе эколого-правовых отношений, поскольку 
они определяют базовые положения, права, обя-
занности, особенности поведения в рассматрива-
емой и иной сферах. 

Для дальнейшего рассмотрения сущности 
конституционных гарантий в сфере экологии 
обратимся к определению конституционных 
гарантий в целом. Согласно Большой российской 
энциклопедии, конституционные гарантии в широ-
ком смысле могут быть рассмотрены как положе-
ния, «обеспечивающие правовую защиту институ-
тов и принципов, закрепляемых конституцией 
государства». Кроме того, содержится указание 
на то, что в Российской Федерации данные поло-
жения направлены на:

– обеспечение незыблемости конституцион-
ного строя; 

– обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина;

– обеспечение принципа федерализма;
– обеспечение принципа разделения вла-

стей;
– обеспечение принципа верховенства Кон-

ституции;
– обеспечение конституционной законно-

сти;
– обеспечение самостоятельности органов 

местного самоуправления [3].
В свою очередь, доктор юридических наук, 

профессор, видный государственный деятель 

Эбзеев Б.С. отметил, что рассматриваемая в 
настоящей работе разновидность гарантий – это 
еще и «средства и способы охраны и защиты кон-
ституции от всяких посягательств на нее, от кого 
бы такие посягательства ни исходили» [7]. 

На основе характеристики и сущности общих 
положений о конституционных гарантиях пред-
ставляется возможным резюмировать, что пред-
назначение конституционных гарантий в сфере 
экологии, выступающих в защиту права человека 
и гражданина на благоприятную окружающую 
среду состоит в следующем: обеспечить должную 
степень защищенности обладателей экологиче-
ских прав от неправомерных, небезопасных, 
несправедливых и т.д. действий иных субъектов 
права, в том числе государственных органов и 
должностных лиц. Действия, совершаемые субъ-
ектами правоотношений, не должны быть препят-
ствием для надлежащей реализации права иных 
субъектов на благоприятную окружающую среду, 
а также не должны создавать угрозу экологиче-
ской безопасности и т.д.

Конституционные гарантии в зависимости от 
характера и специфики возникающих отношений 
могут быть подразделены на:

– общие нормы, обладающие социаль-
но-политической характеристикой;

– специальные нормы, упорядочивающие 
отношения, возникающие в экологической сфере.

Рассмотрим конкретные примеры таковых 
норм. Стоит обратить внимание, что несмотря на 
отсутствие непосредственного указания в ряде 
норм таких слов как «гарантия» или «гарантиру-
ется» указанные далее статьи бесспорно служат 
гарантиями, требующими должную степень их 
реализации соответствующими средствами, в 
особенности правовыми. 

К общим нормам, которые распространя-
ются на широкий перечень прав, свобод, обязан-
ностей относятся положения, представленные ст. 
2, 3, 7, 9, 17, 45, 46, 48, 53 Конституции Россий-
ской Федерации. Базовые предписания служат 
основой для построения правовой системы, их 
отсутствие влечет ничтожность любых иных 
институциональных идей. Специальные нормы в 
настоящий момент содержатся, например, в ст. 
36, 42, 58 Конституции Российской Федерации. 
Именно посредством закрепления специальных 
гарантий происходит не только трансляция сути и 
содержания нормы, но и механизма непосред-
ственного обеспечения конкретного права, при-
надлежащего тому или иному субъекту правоот-
ношений.

Несмотря на наличие конституционных 
основ, определяющих гарантии в сфере экологии, 
для непосредственного функционирования меха-
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низма обеспечения таковых необходимо наличие 
развитого отраслевого законодательства, кото-
рым будут более детально определены не только 
содержания норм, но и в особенности механизмы 
реализации гарантий, прав, свобод, санкции за 
неправомерное поведение и так далее. В каче-
стве примеров гарантий, предусмотренных отрас-
левым законодательством, выступают такие 
институты как: государственная экологическая 
экспертиза, государственный экологический кон-
троль и надзор, гражданское общество в сфере 
экологии, экологический мониторинг и т.д. Долж-
ное закрепление и достойное функционирование 
обозначенной цепочки экологических гарантий на 
внутреннем уровне прослеживаемое в положе-
ниях Конституции Российской Федерации, актах 
отраслевого законодательства, официальных 
документах, регламентирующих и упорядочиваю-
щих отдельные институты, является залогом для 
обеспечения экологической безопасности, охраны 
окружающей среды, оказывающих непосред-
ственное влияние на иные сферы жизни обще-
ства. 

Вопрос конституционной гарантированности 
поднимается не только специалистами в рамках 
научных исследований [5], некоторые из которых 
подчеркивают, что именно системное применение 
таких статей Конституции Российской Федерации 
как 9, 36, 42 и 58 во взаимосвязи со ст. 17 Консти-
туции РФ подтверждают конституционную гаран-
тированность экологических прав граждан, но и 
органами судебной системы. В данном случае 
особая значимость принадлежит выводам, сфор-
мулированным Конституционным судом Россий-
ской Федерации по вопросам гарантированности 
соблюдения положений, отмеченных ранее ста-
тей Конституции Российской Федерации. При этом 
необходимо иметь ввиду, что судебная практика, 
надлежащее функционирование судебной 
системы в свою очередь также является гаран-
тией реализации основных прав, свобод, принци-
пов, определенных в Основном законе государ-
ства в сфере экологического законодательства. 
Судебные решения не только позволяют разре-
шить спор в конкретном случае, но и формируют 
правовую позицию, которая может и должна слу-
жить ориентиром для участников правоотноше-
ний. 

В актах Конституционного суда Российской 
Федерации можно найти положение, определяю-
щее важность деятельности публичного субъекта 
при гарантировании экологических и иных связан-
ных с ними прав. В Определении Конституцион-
ного суда Российской Федерации от 30 сентября 
2010 г. № 1421-О-О7 подчеркнуто следующее: 

«законодатель в целях обеспечения экологиче-
ской безопасности должен создать эффективный 
правовой механизм рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды от вредных 
воздействий»1 (положение выдвинуто в контексте 
гарантированности 42 статьи Конституции Рос-
сийской Федерации). Кроме того, в указанном 
Определении представлена информация о том, 
что в Основном законе государства содержатся 
положения, соответствующие международным 
актам, а именно Декларации Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию (состоявшейся 
в Рио-де-Жанейро 14 июня 1992 года). Данный 
акт закрепляет необходимость участия всех заин-
тересованных граждан на соответствующем 
уровне (для наиболее эффективного рассмотре-
ния споров), право каждого на доступ к информа-
ции, возможность принимать участие в процессе 
принятия экологически значимых решений. В дан-
ном случае Конституционный суд транслирует 
международно-правовой подход, рассматриваю-
щий влияние международных экологических стан-
дартов и обязательств на национальное законо-
дательство и правоприменительную практику. 

Таким образом, гарантированность экологи-
ческих прав в современных реалиях имеет перво-
очередное значение для обеспечения безопас-
ного и достойного уровня жизни населения. 
Однако, как указывает ряд исследователей, 
«именно в этой сфере чаще всего наблюдается 
невыполнение государством своих обязательств. 
Поэтому гарантиям, обеспечивающим права каж-
дого на благоприятную окружающую среду, 
должно придаваться особое значение» [4]. 
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Понятие мезонинного (гибридного, сере-
динного) финансирования 

В рамках механизма мезонинного финанси-
рования инвестор (кредитор) предоставляет заем-
ные денежные средства через долговые обяза-
тельства с одновременным заключением опциона 
с правом приобретения акций (долей) заемщика в 
будущем по заранее определенной цене. Такой 
инструмент не обеспечен твердыми активами 
(предоставляется без залога имущества) и бази-
руется на способности компании погашать мезо-
нинный долг за счет свободного денежного потока. 
Мезонинный кредит (mezzanine loan) – это, как 

правило, необеспеченный кредит (хотя и не 
исключается залог имущества заемщика), но име-
ющий глубоко субординированную структуру обе-
спечения (скажем, залоговое право на имущество 
третьей очереди, но без права регресса в отноше-
нии заемщика). Такой кредит предоставляется на 
срок не менее 3-5 лет с погашением тела кредита 
в конце срока. 

Таким образом, мезонинное финансирова-
ние, занимая промежуточное место между доле-
вым и долговым финансированием, рассматрива-
ется как смешанный (гибридный) инструмент 
финансирования проекта ГЧП.
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Правовая природа мезонинного финан-
сирования 

Мезонинное финансирование реализуется 
комплексом договоров. Во-первых, это договор 
займа (кредита) в соответствии со статьей 807 
Гражданского кодекса РФ [3] или в соответствии 
со статьей 819 Гражданского кодекса РФ, если 
кредитором выступает банк. Во-вторых, заключа-
ется опционный договор, регламентированный 
статьей 429.3 Гражданского кодекса РФ, благо-
даря которому кредитор получает право на приоб-
ретение активов заемщика, в основном, акций или 
доли организации. Руководствуясь принципом 
свободы договора, возможным представляется 
заключение одного смешанного договора, вклю-
чающего и условия займа (кредита), и условия 
опциона. Аналогом опциона может выступать 
также варрант, удостоверяющий право владельца, 
в данном случае инвестора (кредитора), на приоб-
ретение акций эмитента (заемщика).

Кроме того, поскольку мезонинное финанси-
рование предоставляется, как правило, специаль-
ной проектной компании, главным «активом» 
такой организации является заключенное концес-
сионное соглашение или соглашение о государ-
ственно-частном партнерстве, в рамках Феде-
рального закона «О концессионных соглашениях» 
[2] или Федерального закона «О государствен-
но-частном партнерстве» [1] соответственно. 
Ввиду того, что данные договоры предусматри-
вают бюджетное финансирование, государствен-
ные гарантии и иные меры государственной под-
держки, инвестор (кредитор) по мезонинному 
финансированию разумно рассчитывает на буду-
щую доходность инвестиционного проекта, обяза-
тельства по реализации которого взяли специаль-
ная проектная компания и публично-правовое 
образование. Именно этот «разумный расчет на 
будущую доходность», по сути, ожидание от реа-
лизации проекта, и является стимулом участия 
финансового сектора в проектах ГЧП.

Еще одним важным стимулом предоставле-
ния мезонинного финансирования является его 
природа с точки зрения очередности удовлетворе-
ния требований в случае банкротства заемщика. 
Мезонинный долг является более старшим по 
отношению к акционерному капиталу, но более 
младшим (субординированным) по отношению к 
традиционному долговому финансированию с 
залоговым обязательством. Другими словами, 
порядок погашения таких обязательств при бан-
кротстве предприятия-заемщика будет следую-
щим: долговое финансирование, затем мезонин-
ный долг и, в последнюю очередь, требования 
акционеров (участников). Таким образом, млад-
ший кредитор берет на себя часть рисков акцио-

нера (участника), но при этом сохраняет возмож-
ность получить повышенную прибыль, поскольку 
до последнего момента будет иметь возможность 
выбора: реализовать свой опцион или нет. 
Таким образом, мезонинное финансирование 
занимает серединное положение между традици-
онным банковским кредитом и прямыми инвести-
циями в имущество организации. 

Мезонинный кредит следует отличать от 
мезонинного финансирования. Несмотря на то, 
что границы между этими двумя терминами прак-
тически отсутствуют, понятие «мезонинное финан-
сирование» более широкое, чем понятие «мезо-
нинный кредит». Первое включает в себя также 
финансовые инструменты (акции, облигации, 
опционы и пр.), функционирующие на рынке цен-
ных бумаг. Мезонинное финансирование начина-
ется в момент, когда генерируемых денежных 
потоков от проекта становится недостаточно для 
обслуживания долга по мезонинному кредиту. 
Тогда вступает в действие опцион, дающий право 
на приобретение определенного числа акций, 
доли или облигаций специальной проектной ком-
пании по указанной цене в течение определенного 
срока, или аналогичный механизм, предоставляю-
щий кредитору возможность участвовать в реали-
зации проекта ГЧП.

В связи с этим, возврат инвестиций по мезо-
нинному финансированию состоит из трех частей:

1. фиксированный или плавающий процент, 
который начисляется на остаточную сумму долга 
и уплачивается регулярно;

2. отложенный процент (PIK – Pay-In-Kind) 
уплачивается в конце периода, но капитализиру-
ется раз в год;

3. участие в приросте стоимости компании 
(equity kicker), которое может быть структуриро-
вано через опционы, варранты или номинальные 
варранты (penny warrant).

Функции и основные характеристики 
мезонинного финансирования при реализа-
ции проектов ГЧП

Преимущество данного способа финансиро-
вания проявляется в том, что мезонин позволяет 
снизить риски обеих сторон: долговые обязатель-
ства имеют более высокий приоритет в конкурс-
ной очереди, что выгодно финансисту, а опцион-
ное соглашение позволяет заемщику в будущем 
рассчитаться с кредитором в удобной для него 
форме – выплатой прибыли держателю опциона 
или размещением акций в его пользу. 

Ввиду того, что по первоочередности удов-
летворения требований мезонинный долг нахо-
дится ниже, чем старший долг и обеспеченные 
кредиты, и выше, чем собственный капитал, он 
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может принимать форму нескольких финансовых 
инструментов с различными уровнями риска и 
доходности, например, займов «с участием в при-
были», субординированного или конвертируемого 
долга, варрантов или привилегированных акций 
компании. 

Экономическая сущность мезонинного 
финансирования состоит в том, что данный 
инструмент позволяет инвестору получить более 
высокую по сравнению с банковским кредитова-
нием доходность, которая, однако, ниже доходно-
сти прямых инвестиций. Поэтому и предполагае-
мый уровень риска при мезонинном финансиро-
вании выше, чем у обычного долгового финанси-
рования, но ниже, чем у акционерного капитала.

Необходимо отметить, что финансирующая 
организация, участвующая в мезонинном финан-
сировании, может выступать:

• кредитором, т.е. предоставить заемщику 
долговое финансирование в форме, например, 
долгосрочного кредита или выступить покупате-
лем облигаций заемщика. Кредитор не приобре-
тает право контроля над деятельностью предпри-
ятия (кроме прав, вытекающих из содержания 
кредитного договора или проспекта эмиссии обли-
гаций), но получает регулярный процентный 
доход, размер которого может корректироваться в 
зависимости от рыночной ситуации; 

• инвестором, т.е. приобрести пакет акций 
(долей) заемщика и получить, в силу этого, право 
контроля над деятельностью предприятия и право 
на получение дивидендов (право на распределе-
ние прибыли), размер которых заранее не опреде-
лен и будет зависеть от результатов деятельности 
предприятия и эффективности проекта ГЧП в 
будущем. При этом требования инвестора обеспе-
чены всем имуществом предприятия, но в случае 
банкротства организации будут удовлетворяться в 
последнюю очередь, после других кредиторов.

Таким образом, финансирующая организа-
ция совмещает в одном лице роль и кредитора, и 
инвестора. При этом на первом этапе мезонин-
ного финансирования, предоставляя заемщику 
кредит, банк получает возможность использовать 
стандартные механизмы оценки риска кредитова-
ния, а учитывая, что этот способ финансирования 
особенно выгоден заемщику и, как правило, им 
инициируется, то и обеспечить повышенную, по 
сравнению с обычным кредитованием, доход-
ность от своих инвестиций [5, С. 1155]. По оконча-
нии срока кредитования банк в зависимости от 
перспектив функционирования организации-заем-
щика и эффективности проекта принимает одно 
из двух возможных решений: продолжить свое 
участие в проекте и, воспользовавшись опционом 
на покупку акций предприятия, сменить статус 
кредитора на статус инвестора, или, в случае бес-

перспективности проекта, отказаться от опциона 
[4, С. 47].

Обслуживание мезонинного кредита в 
ГЧП-проектах может производиться по двум сце-
нариям. 

Во-первых, в случае если у проекта доста-
точно ресурсов обслуживать высокую процентную 
ставку по мезонину, то заемные средства возвра-
щаются за счет денежных потоков, генерируемых 
проектом. 

Во-вторых, в случае если проект не может 
генерировать денежные средства, необходимые 
для обслуживания мезонинного долга, то обяза-
тельства по мезонину трансформируются благо-
даря опциону в акционерный капитал. После этого 
инвестор становится контролирующим лицом по 
инвестиционному проекту ГЧП. При этом благо-
даря данному механизму не происходит пере-
мены лиц в концессионном соглашении или согла-
шении о государственно-частном партнерстве, 
поскольку стороной по данным соглашениям 
выступает та же специальная проектная компа-
ния, однако бенефициаром от данного проекта 
становится инвестор. В таком случае инвестор 
будет рассчитывать на доход от реализации про-
екта ГЧП напрямую, а не через долговые обяза-
тельства.

Заключение 
Мезонинное финансирование представля-

ется инновационным инструментом привлечения 
денежных средств в проекты ГЧП, сочетающим 
признаки долевого и долгового финансирования. 
Данный инструмент позволяет заёмщику, высту-
пающим частным партнером (концессионером) по 
инвестиционному проекту, рассчитывать на при-
влечение денежных средств на выгодных  
условиях, а кредитору (инвестору) – на широту 
выбора: вернуть предоставленные по кредиту 
денежные средства с процентами или стать участ-
ником (акционером) специальной проектной ком-
пании через опцион и непосредственно рассчиты-
вать на распределение прибыли от реализации 
проекта.
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Главная цель системы судебного преце-
дента — обеспечение единообразного 
применения права. Эта система пред-

назначена для того, чтобы устранить деривацион-
ное, отклоняющееся поведение различных судов, 
чтобы все «потребители» юридической продукции 
в разных частях страны знали, что к ним будет 
применена норма определенного содержания. 
Необходимо, на наш взгляд, проявлять известную 
долю осторожности и не превышать значение 
судебного прецедента. Может быть и так, что 
сегодняшняя судебная ошибка завтра станет 
судебным прецедентом, а сегодняшний судебный 
прецедент - ошибкой. И это противоречие не 
позволяет рассматривать доктрину судебного 
прецедента как некую панацею, как то, что позво-
ляет руководствоваться только ею. При всем этом, 
прецедентное право в России крайне необходимо, 
и считаю себя горячим его сторонником. Здесь 
имеются в виду не только решения Конституцион-
ного Суда РФ, применительно к которым просто 
неприлично говорить о том, что нет прецедента, 
но и решения судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов. 

В юридической науке нет однозначного 
ответа на вопрос о том, означает ли расширение 
полномочий судебных органов постепенное при-
обретение судебной практикой черт источника 
права.

Отдельного внимания заслуживает в совре-
менный период и исследование судебного пра-
вотворчества при применении норм гражданского 
законодательства, если реально учитывать, что 
законодатель нередко вынужден формулировать 
нормы относительно определенно, вводить ситуа-
тивные и оценочные понятия: «В законодатель-
стве трудно, а иногда и невозможно, - как верно 
утверждает М.Т. Алимбеков, предусмотреть все 
многообразие ситуаций, которые могут возник-
нуть в процедуре рассмотрения и разрешения 
конкретного гражданского дела” [2]. В связи с этим 
в судебной практике довольно часто приходится 
преодолевать пробелы в правовом регулирова-
нии процессуальной деятельности и связанных с 
нею отношений между субъектами судопроизвод-
ства с помощью аналогии закона и аналогии пра- 
ва [4]. 

Процесс толкования неизбежен при реали-
зации правовых норм  судами, нотариатом, орга-
нами прокуратуры, загса и другими органами, при 
заключении гражданско-правовых договоров 
хозяйствующими субъектами, в деятельности 
общественных организаций и граждан, при разра-
ботке доктринальных положений. Толкование осо-

бенно важно для  работников правоприменитель-
ных органов, поскольку применение права явля-
ется одной из основных обязанностей, формой 
воплощения их деятельности. С другой стороны, 
толкование выступает в качестве необходимой 
стадии правоприменительного процесса, органи-
чески взаимосвязанной со всеми другими его эта-
пами. Не вдаваясь глубоко в общую характери-
стику явления толкования (понятие, содержание, 
классификацию), отметим, что в юридической 
науке его изучают в двух аспектах: как процесс 
мышления лица по уяснению смысла правовой 
нормы и деятельность определенных органов и 
лиц, имеющую самостоятельное и специальное 
значение, по разъяснению содержания нормы [3]. 
Задача толкования в аспекте и уяснения, и разъ-
яснения – правильно понять смысл правовых 
положений, сформулированных законодателем. 
Следовательно, толкование в правоприменитель-
ном процессе можно определить как особый 
интеллектуально-волевой акт по уяснению и разъ-
яснению смысла правовых норм в целях их наибо-
лее правильного применения [6].

Подобные вопросы об альтернативных 
источниках права возникают более остро приме-
нительно к судебному прецеденту. При этом сле-
дует определиться, что мы имеем в виду под 
понятием «прецедент». Это юридическое явление 
в России разительно отличается от судебного пре-
цедента в английском праве, потому что мы раз-
вивались в другой исторической среде. Формы 
появления в России того, что условно названо 
прецедентом, таковы: зачатки прецедентного 
права наблюдаются в деятельности Конституци-
онного Суда РФ и судов общей юрисдикции. Нач-
нем с того, что представляет собой правовая 
позиция Конституционного Суда. Это достаточно 
новое явление в правовой системе, и потому 
необходимо разобраться в понятиях. Данное 
понятие используется в ст. 71 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». И возникает вопрос, 
совпадают ли эти два понятия: итоговое поста-
новление Конституционного суда и правовая пози-
ция Конституционного суда, которая выражается в 
мотивировке решения. Постановление Конститу-
ционного суда в целом посвящается решению 
одной конкретной проблемы: соответствует ли 
Конституции РФ данная проверяемая судом 
норма [6].

Предмет рассмотрения Конституционного 
Суда предопределяется предметом обращения, 
т.е. это та норма, по поводу которой осуществля-
ется судопроизводство. Но часто бывает и так, что 
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аналогичное юридическое содержание присут-
ствует и во многих других нормах, в других зако-
нах, которые Конституционным Судом не прове-
ряются. Эта проблема особенно злободневна для 
России, большой стране, состоящей из большого 
количества (85) субъектов Федерации и имеющей 
много однотипных законов (уровня субъекта Рос-
сийской Федерации).

Оспариваемая в Конституционном Суде РФ 
норма всегда конкретна. Однако выводы Консти-
туционного Суда РФ и связи с проверкой ее кон-
ституционности, основанные на истолковании 
конституционных норм и принципов, имеют, как 
правило, гораздо более общее значение. И они 
могут быть распространены на аналогичные по 
юридическому содержанию нормы, содержащи-
еся в других законах и подзаконных актах. При 
этом Конституционный Суд РФ опирается на 
Закон о Конституционном Суде РФ, в ст. 87 кото-
рого установлено, что признание нормативного 
акта несоответствующим Конституции является 
основанием отмены в установленном порядке 
положений других нормативных актов, основан-
ных на нормативном акте, признанном неконсти-
туционным, либо воспроизводящих его содержа-
ние или содержащих аналогичные положения. 

Несмотря на то, что эта норма содержится в 
законе о Конституционном Суде РФ, ее адреса-
тами являются все законодатели и правопримени-
тели. Это федеральный конституционный закон, 
имеющий особый статус в нашей правовой 
системе. Таким образом, правовые последствия 
признания конкретной нормы неконституционной 
оказываются куда более значительными, так как 
они отражают данную Конституционным Судом  
РФ оценку правовой позиции законотворческих 
органов, создавших не только эту конкретную 
норму, но и все другие нормы с аналогичным юри-
дическим содержанием. В этом смысле понятия 
«оспариваемая в рамках конституционного судо-
производства норма» и «предмет рассмотрения» 
в конституционном судопроизводстве не совпа-
дают. На примере конкретной оспоренной нормы 
Конституционный Суд рассматривает определен-
ную, весьма значимую юридическую проблему, и 
это составляет предмет рассмотрения.

Имеющиеся позиции о роли и месте в право-
вой системе общества судебной практики и судеб-
ного прецедента как источника права отличаются 
большим разбросом. Поэтому принципиальное 
значение приобретает теоретический анализ тен-
денций развития этих процессов с тем, чтобы 
юридическая наука могла теоретически проана-

лизировать эти процессы, чтобы обеспечить 
эффективное, научно обоснованное управление 
ими.

В условиях усиления процессов глобализа-
ции, расширения сфер международного сотрудни-
чества России и возникшей необходимости даль-
нейшего приведения российского национального 
законодательства в соответствие с международ-
ными стандартами особую актуальность имеет 
проблема взаимодействия права различных 
стран, рамки которого детерминированы на меж-
дународном уровне национально-государствен-
ными интересами.

При грамотном руководстве судебной “пира-
мидой” власти, правильных ориентирах, которые 
могли бы задавать нижестоящим звеньям судеб-
ной системы руководители высших судов (Консти-
туционного Суда РФ и Верховного Суда РФ) 
судебная практика (судебные решения) могла бы 
стать менее разрозненной, более упорядоченной, 
разумной и справедливой. Это шанс для восста-
новления авторитета и справедливой работы 
судов – полное олицетворение принципа равен-
ства всех перед законом и судом, когда судебные 
решения, принятые по аналогичным делам, 
должны стать основой для принятия соответству-
ющих решений по однородным делам [6].

В связи с этим следует упомянуть Поста-
новление Пленума ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. 
№ 14 “О внесении дополнений в постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 12 марта 2007 г. № 17 “О при-
менении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при пересмотре вступив-
ших в законную силу судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам”. Согласно дан-
ному Постановлению Президиум ВАС с 2007 г. 
стал рассматривать только дела, имеющие значе-
ние для формирования практики применения 
законодательства. Принятые по ним постановле-
ния в идеале должны были практически эталоном 
для будущих судебных разбирательств по схожим 
спорам. По сути, эта попытка (еще в 2007 году) 
отладить отечественное арбитражное судопроиз-
водство в соответствии с принципами прецедент-
ного права.

Судебная власть как одна из ветвей государ-
ственной власти не может существовать без воз-
можности правового воздействия на действитель-
ность. Властное воздействие на общественные 
отношения всегда имеет нормативное и ненорма-
тивное выражение. Применительно к проявле-
ниям судебной власти их можно определить как 
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судебный прецедент и судебное решение в отно-
шении субъективных  прав конкретного лица. В 
судебном решении получает урегулирование кон-
кретная ситуация. В судебном прецеденте форму-
лируется  правило, общее для решения множе-
ства подобных ситуаций [5].

Необходимость прецедентного регулирова-
ния общественных отношений основывается и на 
многообразии общественной жизни и  свободе 
человеческой инициативы. Свободное человече-
ское поведение влечет настолько быстрое изме-
нение общественных систем и структур, что адек-
ватное законодательное регулирование этих 
изменений чаше всего невозможно. Более того, 
оперативное урегулирование законом правовой 
лакуны  зачастую опасно: отсутствие ясных зна-
ний о появившемся явлении может привести к 
выработке дефектной законодательной нормы - 
слишком расплывчатой, неточной, неполной и т.д. 
[6] Такая норма уже сама по себе вызовет необхо-
димость появления прецедентов. Кроме того, 
существование закона в языковой форме всегда 
несет  в себе потенциал прецедента, ибо ни одна 
языковая составляющая  не способна идеально 
совместить реальность (общественное отноше-
ние) и право. Разночтение, недоказанность, несо-
стыкованность закона и действительности обяза-
тельно станут уделом раздумий судьи. Именно 
этот носитель государственной власти будет сво-
дить такие проблемы к единому знаменателю. 
Зачастую знаменателем оказывается судебный 
прецедент. Итак, причины появления прецедента 
зависят не от того, допускается ли этот источник 
законодателем, но от самой сущности судебной 
деятельности, олицетворяющей властную функ-
цию государства и направленной на правовое воз-
действие на общественные отношения [5]. Исходя 
из вышесказанного, следует признать, что в рос-
сийской  правовой системе, как и в любой конти-
нентальной системе права, в той или иной форме 
прецедент как источник права существовал 
всегда. 

Более того, опосредованно он неизменно 
таковым и признавался, но при этом в научных 
работах метафора «источник права» к результа-
там судебной деятельности не применилась. Так, 
применение закона или права по аналогии, допу-
скаемое и советским, и российским законодатель-
ством, возможно, следует рассматривать как эле-
мент прецедентного регулирования. Во всяком 
случае, западная доктрина рассматривает анало-
гию как разновидность  прецедентного регулиро-
вания [6].

Совокупность правовых норм, регулирую-
щих оборот товаров, услуг, капиталов должна 
вызывать у участников оборота уверенность в 
стабильности юридических правил, которые исхо-
дят от государства, и, следовательно, в устойчи-
вости их экономического статуса и существующих 
между ними связей. В обеспечении правовой ста-
бильности велико значение судебного истолкова-
ния правовых норм в тех случаях, когда происхо-
дит институционализация в форме признания за 
судебной практикой высших судов значения 
источника права.

В англо-американском праве правило stare 
decisis, которое обусловливает строго обязатель-
ную силу судебных прецедентов независимо от 
того, как они состыковываются с мнением судьи, 
лучше обеспечивает разумный баланс независи-
мости судьи и правовой стабильности, чем в стра-
нах континентальной Европы. Всякое решение 
суда, если оно претендует на то, чтобы быть вос-
производимым в других решениях, является спо-
собом корректировки, обеспечения единообразия 
в судебной практике. 

Главная цель - обеспечить стабильность 
правовых отношений, которая включает в себя и 
определенную предсказуемость судебных реше-
ний; ведь мы знаем, насколько непредсказуемое 
поведение суда отпугивает предпринимателей - 
как российских, так и иностранных. И когда граж-
данское, в особенности налоговое, законодатель-
ство только складывается, потребность в судеб-
ных прецедентах становится особенно важной [1].
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Аннотация. В статье проводится анализ, и рассматриваются полномочия органов 
местного самоуправления на федеральной территории в Российской Федерации. Ввиду 
стремительного развития экономической сферы в Российской Федерации уделяется вни-
мание именно данной сфере при изучении полномочий органов местного самоуправления 
федеральной территории. 

Рассмотрены основные форматы участия граждан в управлении федеральной тер-
ритории «Сириус». Изучено и описано практическое применение данных форматов. 

В процессе изучения материала были проведены опросы с гражданами и членами ад-
министрации федеральной территории «Сириус» с целью изучения компетенции органов 
местного самоуправления в экономической сфере на федеральной территории.

Использованы следующие методы научного познания: формально-юридический ме-
тод, синтез, в том числе индукция. 

Вывод. После проведенного анализа и изучения деятельности одного из органа пу-
бличной власти федеральной территории, а именно, местного самоуправления, автором 
была определена возможность для дальнейшего развития законодательства, регулирую-
щего конституционно-правовой статус федеральных территорий в России. Предлагает-
ся внести изменения в части деятельности органов местного самоуправления в экономи-
ческой сфере. В результате проведенного исследования, включающего в себя как изучение 
теоретической составляющей, так и практической работы в виде проведения опроса с 
населением федеральной территории, представляется возможным выявить перспективы 
развития органов местного самоуправления и определить отдельные аспекты экономиче-
ской сферы, требующие закрепления на законодательном уровне для эффективности и 
результативности деятельности органов местного самоуправления.
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Russian Federation, attention is paid to this very sphere when studying the powers of local govern-
ment in the federal territory. 

The main formats of citizen participation in the management of the federal territory “Sirius” are 
considered. The practical application of these formats is studied and described. 

In the process of studying the material were conducted surveys with citizens and members of 
the administration of the federal territory “Sirius” in order to study the competence of local govern-
ment in the economic sphere in the federal territory.

The following methods of scientific cognition were used: formal-legal method, synthesis, in-
cluding induction. 

Conclusion. After analyzing and studying the activity of one of the public authorities of the 
federal territory, namely, local self-government, the author has identified an opportunity for further 
development of legislation regulating the constitutional and legal status of federal territories in Rus-
sia. It is proposed to make changes in the part of the activities of local self-government in the eco-
nomic sphere. As a result of the study, which includes both the study of the theoretical component 
and practical work in the form of conducting a survey with the population of the federal territory, it is 
possible to identify the prospects for the development of local self-government and identify certain 
aspects of the economic sphere that require legislative enshrinement for the effectiveness and effi-
ciency of local government.

Key words: Local self-government, public authority, federal territory, economic sphere, Rus-
sian Federation, Sirius.

Процедура осуществления местного 
самоуправления на федеральных тер-
риториях в Российской Федерации 

представлена в федеральном законе от 22.12.2020 
N 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус». 
Единственной на данный момент федеральной 
территорией в отечественной правовой истории. 
В части 2, статьи 2 вышеупомянутого норматив-
но-правого акта установлено значение местного 
самоуправления: местное самоуправление осу-
ществляется гражданами, проживающими на тер-
ритории публично-правового образования1. 

В современном конституционализме встре-
чаются различные точки зрения о подходе предо-
ставления населению федеральной территории 
права участия в осуществлении местного самоу-
правления, при этом в каждой из встречающихся 
научных позиций отмечается эффективность и 
значимость инициатив для развития законода-
тельного регулирования.

Немаловажную роль населению отводится в 
Заключениях Конституционного Суда. Так, в 
Заключении Конституционного Суда РФ от 
16.03.2020 №1-З упомянуто: «принцип единства 
системы публичной власти закреплен в Конститу-
ции Российской Федерации, несмотря на его 
отсутствие закрепления в федеральном законе 
«О Федеральной территории «Сириус»»2. Исходя 

1  Федеральный закон от 22.12.2020 N 437-ФЗ 
(ред. от 31.07.2023) "О федеральной территории 
"Сириус" // СПС «Консультант Плюс».

2  Заключение Конституционного Суда РФ от 
16.03.2020 N 1-З "О соответствии положениям глав 1, 2 
и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших 
в силу положений Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации "О 

из значимости закрепления правового института в 
Конституции Российской Федерации, а также учи-
тывая, что местное самооправдание является 
неотделимой частью единой системы публичной 
власти, участие граждан в управлении государ-
ственных вопросов имеет в действительности 
значительный эффект для публичной власти, как 
на уровне федеральных территорий, региональ-
ном или на федеральном уровнях. Однако суще-
ствует осложнение для эффективной реализации 
участия граждан в ведении публичной власти. 
Таким осложнением можно назвать отсутствие 
солидарности, низкий уровень обеспечения соци-
ального развития. Как отмечается в трудах, посвя-
щённым изучению местного самоуправления на 
федеральной территории, граждане лишены 
права участвовать в ряде сфер деятельности, как 
например, изменение границ федеральной терри-
тории. На текущий момент в Государственной 
думе рассматривается законопроект №212377-8. 
Авторы данного законопроекта предлагают вне-
сти изменения в границы федеральной террито-
рии «Сириус», с помощью ее расширения3. При 
проведении исследования отношения населения 
федеральной территории к данному законопро-
екту граждан более одной тысячи жителей феде-
ральной территории выступают против данного 

совершенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной вла-
сти", а также о соответствии Конституции Российской 
Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного 
Закона в связи с запросом Президента Российской 
Федерации"// СПС «Консультант Плюс».

3  Законопроект № 212377-8 О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О федеральной территории 
"Сириус" // https://sozd.duma.gov.ru/bill/212377-8. 
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законопроекта, выразив желание отозвать данный 
законопроект из рассмотрения Государственной 
думы. Однако, изучив историческую основу воз-
никновения и течения развития данного вопроса, 
удалось выявить, что авторы законопроекта про-
вели опрос и учли мнения населения с помощью 
отдельно созданного Консультационного совета. 
Данный пример демонстрирует, что на уровне 
местного самоуправления население обладает 
предоставленным федеральным законом № 437-
ФЗ правом на осуществление местного самоу-
правления через закрепленные в федеральном 
законе формы осуществления местного самоу-
правления. Граждане обладают правом вынесе-
ния предложений, которые в последующем могут 
быть преобразованы законопроекты, рассматри-
ваемые в Государственной Думе. Подобные пред-
ложения могут относиться не только к вопросам 
границ федеральной территории, но и к вопросам 
экономической сферы, например увеличения 
бюджета, выделяемого для федеральной терри-
тории «Сириус». 

Финансовая составляющая федеральной 
территории не позволяет в полной мере реализо-
вывать и решать возникающие проблемы на 
уровне местного самоуправления. В связи с чем 
население федеральной территории может 
использовать имеющиеся в законе формы осу-
ществления местного самоуправления в том 
числе и для увеличения финансовых показателей 
в сторону. 

Наиболее эффективными для развития эко-
номической сферы на уровне местного самоу-
правления можно выделить следующие формы:

1) Участие граждан в выборах кандидатов в 
органы публичной власти федеральной террито-
рии «Сириус», к которым относятся председатель 
Совета федеральной территории «Сириус», Глава 
администрации федеральной территории. 

2) Правотворческая инициатива граждан 
федеральной территории «Сириус».

3) Предложение инициативных проектов. 
Значимым является подход при решении о внесе-
нии инициативного проекта на рассмотрения. 
Подобный проект рассматривается на собрании 
граждан по осуществлению территориального 
общественного самоуправления, чтобы опреде-
лить на сколько он будет значимым для граждан 
всей федеральной территории, какой бюджет 
может быть выделен для данной инициативы. 

К подобным проектам можно отнести пред-
ложение о создании студенческого кампуса в 
Сириусе. Данный проект был победителем кон-
курса Министерства Науки Российской Федера-
ции в 2022 году. Для реализации подобного про-

екта планируемая сумма, которую готовы были 
привлечь, составляла 40 миллиардов рублей.

4) Территориальное общественное самоу-
правление. К такому формату управления на 
федеральной территории относятся проводимые 
гражданами собрания, конференции. Органы тер-
риториального общественного самоуправления 
относятся к некоммерческому образованию, а 
получаемая прибыль от ведения деятельности 
может быть направлена на решение задач, кото-
рые отмечены в локальном акте подобного терри-
ториального общественного самоуправления.

5) Проведение публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений. Благодаря данному фор-
мату гражданам федеральной территории предо-
ставляется право в принятии участия в обсужде-
нии вопросов для наиболее эффективного осу-
ществления публичной власти.

6) Опрос граждан. На текущий момент 
подобная форма носит достаточно распростра-
ненный характер в федеральной территории. 
Благодаря современным технологическим инстру-
ментам опрос граждан проводится достаточно 
оперативно с возможным незамедлительным 
обсуждением результатов от проведенного 
опроса.

Помимо вышеперечисленных форм суще-
ствуют и иные, закрепленные в статье 11 Феде-
рального закона №437-ФЗ1 однако, проведя ана-
лиз правовых источников, а также опросив насе-
ление федеральной территории «Сириус» наибо-
лее значимыми считаются именно шесть 
вышеупомянутых форм. Они эффективнее 
остальных форм способствуют обеспечению наи-
более качественного и результативного ведения 
местного самоуправления на федеральной терри-
тории «Сириус».

В части полномочий органов местного само-
управления существует разделение в научном 
сообществе на три вида, а именно: собственные, 
делегированные, добровольно-принятые.

К собственным полномочиям относят полно-
мочия, сформированных органами публичной 
власти федеральной территории. К делегирован-
ным полномочиям относят полномочия, которые 
были переданы из субъекта Российской федера-
ции, в частности Краснодарского Края, передан-
ные федеральной территории «Сириус». К треть-
ему виду относятся добровольно-принятые пол-
номочия органов местного самоуправления. Осо-
бенностью третьей группы полномочий является 
то, что они могут подразделяться и по сфере 

1  Федеральный закон от 22.12.2020 N 437-ФЗ "О 
федеральной территории "Сириус" // СПС «Консультант 
Плюс».
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ведения, в зависимости от размеров финансиро-
вания, а также по пределам нормативного регули-
рования, имеющихся в распоряжении у органов 
исполнительной власти, реализующие их. Рас-
смотренные категории полномочий органов мест-
ного самоуправления могут реализовываться как 
гражданами, так и органами публичной власти 
федеральной территории «Сириус». Одним из 
значимых полномочий является обеспечение ком-
плексного устойчивого социально-экономического 
и инновационного развития в соответствии со ста-
тьей 4 Устава федеральной территории «Сири-
ус»1.

Деятельность органов публичной власти, в 
частности местного самоуправления в вышеупо-
мянутой экономической сфере носит дискуссион-
ный характер. Одну из проблем, которую стоит 
выделить — это отсутствие закрепленного на 
законодательном уровне порядка обсуждения и 
принятия к рассмотрению вопросов экономиче-
ского и социального развития. Подобные вопросы 
важны и их необходимо рассматривать во время 
повеления публичных слушаний, на которых 
может присутствовать многочисленное количе-
ство населения федеральной территории. В части 
3 статьи 44 Федерального закона № 437-ФЗ закре-
плено, что в федеральной территории может дей-
ствовать специальное регулирование экономиче-
ских отношений, в частности в вопросах градо-
строительства, с возможностью установления 
ограничений для проведения общественных слу-
шаний. 

Также неочевидным выглядит процедура 
осуществления экономической и иной деятельно-
сти органов публичной власти. Несмотря на име-
ющиеся законодательные акты, в них содержится 
значительное количество правовых аспектов, тре-
бующих изменений. Подобные изменения уже 
вносятся с помощью предложений о поправках в 
Федеральный закон №437-ФЗ, к примеру, в части 
противодействии коррупции2. 

В настоящее время экономическая сфера 
жизни как на федеральной территории, так и на 
федеративном уровне немаловажно. Описанные 
выше вопросы, представляемых к дискуссии как 
среди ученых-правоведов в области конституци-
онного права, так и среди населения федераль-
ной территории необходимы и важны для поиска 
их решений, вынесения на рассмотрение новых 
нормотворческих инициатив. Подобные предло-

1  Устав федеральной территории Сириус //
https://cloud01.sochisirius.ru/index.
php/s/8jxCiXLa6qzQwbJ#pdfviewer

2  Федеральный закон от 10.07.2023 N 287-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"// СПС «Консультант 
Плюс».

жения и инициативы могут исходить и от органов 
местного самоуправления, публичной власти 
федеральной территории, и от населения нового 
публично-правового образования для достижения 
результата в части урегулирования обсуждаемых 
вопросов, относящихся к экономической сфере, 
которая является одним из основополагающих 
направлений в федеральной территории.
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На текущем этапе развития российской 
экономики выделяется значимость 
проблем, связанных с целевыми бюд-

жетными фондами. Они представляют собой клю-
чевой инструментарий государственной финансо-
вой политики, при этом методы бюджетного управ-
ления являются одними из самых результативных.

Через перераспределение государственного 
бюджета ВВП определяются структура производ-
ственного сектора и макроэкономические 
балансы, соответствующие условиям рыночной 
экономики.

В процессе бюджетирования, правительство 
формирует систему бюджетных взаимоотноше-
ний, направляя финансовые потоки для достиже-
ния ключевых макроэкономических целей, вне-
дрения стратегий национального масштаба, реа-
лизации экономических реформ, а также содей-
ствует снижению разрыва в 
социально-экономическом развитии различных 
территорий.

Целевые денежные фонды занимают ключе-
вую позицию в финансовой структуре государ-
ства. Изучая эволюцию финансовой системы на 
мировом уровне, можно отметить, что такие 
фонды предшествовали созданию централизо-
ванных фондовых ресурсов. Это подразумевает, 
что изначально они складывались вне основного 
бюджета и их активы были распределены по 
специализированным счетам в банках и других 
финансовых институтах.

Развитие функциональных обязанностей 
государства способствовало созданию специали-
зированных фондов, целью которых является 
финансирование определенных сфер деятельно-
сти государственных органов. Вначале эти экстра-
бюджетные фонды были предназначены для вре-
менного использования, и с их помощью государ-
ство исполняло свои задачи, после чего необходи-
мость в дополнительных средствах исчезала. Со 
временем количество целевых фондов подвер-
жено изменениям, однако их общий объем посте-
пенно увеличивался.

В то время как некоторые фонды испыты-
вали дефицит средств, не позволяющий им пол-
ноценно выполнять запланированные задачи, 
другие фонды находились в состоянии финансо-
вого избытка. Распыление финансовых ресурсов 
по множеству отдельных фондов приводило к 
необходимости наращивания численности адми-
нистративно-управленческого персонала, чьи 
действия зачастую были нескоординированны, 
что в свою очередь создавало существенные пре-
пятствия для эффективного финансового надзора 
за операциями данных организаций.

При централизации государственного аппа-
рата происходит объединение разрозненных 

денежных резервов в централизованный бюджет-
ный фонд. Такая монетарная централизация тре-
бует модификации законодательных актов, регла-
ментирующих формирование и использование 
государственных финансов, однако не всегда это 
оказывается оправданным.

Финансовые ресурсы, поступающие в феде-
ральные целевые бюджетные фонды, отражаются 
в общей сумме доходов федерального бюджета в 
соответствии со ставками, предусмотренными 
налоговой системой России. Эти средства затем 
распределяются между федеральными и террито-
риальными целевыми бюджетными фондами 
согласно коэффициентам, установленным в 
федеральном законодательстве, регулирующем 
бюджетные отношения на предстоящий год.

При формировании бюджета, доходы с кон-
кретным назначением не подчиняются правилу 
общей консолидации для покрытия расходов, в 
отличие от обычной практики учета доходов по их 
совокупности. В случае с доходами, предназна-
ченными для целевых бюджетных фондов, они 
сохраняют свою идентификацию и строго направ-
ляются на выполнение заранее определенных 
задач. В отличие от нецелевых фондов, расходо-
вание средств целевых фондов вне их первона-
чального назначения строго запрещено. Это объ-
ясняет, почему доходы и расходы целевых фон-
дов рассматриваются отдельно от общего бюд-
жетного потока средств, а механизмы их 
формирования и применения детально отобража-
ются через специализированные бюджетные 
документы.

Реализация политической и экономической 
трансформации в РФ потребовала создания 
совершенно новой системы государственного 
бюджетирования, соответствующей федераль-
ному строю страны, и внедрения уникальной 
схемы взаиморасчетов между бюджетами разных 
уровней. В последние годы наблюдается карди-
нальное преобразование системы финансовых 
отношений между бюджетами в направлении уси-
ления принципов бюджетного федерализма, улуч-
шения дисциплины в бюджетных процессах, уве-
личения прозрачности и предсказуемости в рас-
пределении бюджетных средств.

Формирование и функционирование специа-
лизированных внебюджетных фондов как инте-
гральной части финансовой системы, а также рас-
пределение денежных ассигнований в рамках 
этой системы, мотивировано стремлением к опти-
мизации распределения государственных акти-
вов. Эксплуатация финансов государственного 
аппарата исключительно за счет общего бюджета 
не всегда соответствует разработанным финансо-
вым планам ввиду того, что бюджетные поступле-
ния не всегда напрямую связаны с определен-
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ными статьями расходов. В условиях экономиче-
ской неопределенности, сжатых бюджетных 
ресурсов и увеличения государственных расходов 
на социальные нужды, целевые фонды превра-
щаются в ключевой инструмент устойчивости и 
развития.

Финансовые ресурсы, выделенные в рамках 
национального бюджета, не направляются на 
специфические категории трат.

Целевые фонды играют ключевую роль в 
усилении фискальной эффективности государ-
ственного управления. Это обусловлено психоло-
гическим фактором: когда налогоплательщики 
осведомлены о том, что их взносы направляются 
на конкретные социально значимые проекты, их 
готовность к уплате налогов повышается.

Уставные документы целевых фондов закре-
пляют порядок формирования их капитала. Преи-
мущественно, активы фондов накапливаются 
через установленные взносы от индивидуальных 
лиц и организаций, в то время как также привет-
ствуются инициативные вклады в виде благотво-
рительных взносов.

До недавнего времени специализированные 
финансовые резервы оперировали исключи-
тельно как экстрабюджетные активы. Однако 
последнее время демонстрирует тенденцию к 
сокращению этих ресурсов и их интеграции непо-
средственно в общегосударственный или регио-
нальный бюджет в виде целевых бюджетных 
ассигнований. В соответствии с положениями 
параграфа 2 статьи 6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, оставшиеся государственные 
внебюджетные ресурсы, как федерального, так и 
регионального уровня, были официально инте-
грированы в состав бюджетной структуры страны, 
обеспечивая их подчинение единым нормам и 
принципам бюджетного законодательства.

Введение термина «целевой бюджетный 
фонд» можно зафиксировать в нормативно-пра-
вовом акте Российской СФСР, датированном 10 
октября 1991 года под номером 1734-1, озаглав-
ленном «Об основах бюджетной системы и проце-
дур бюджетного регулирования в РСФСР». При 
этом данный акт не предлагает ясного определе-
ния данного финансового инструмента, однако в 
статье 14 указывается на возможность их органи-
зации на различных ступенях управления с пра-
вами юридического лица.

Первоначальный специализированный бюд-
жетный фонд, который не был так идентифициро-
ван явно, встречается в российском законода-
тельстве от 14 мая 1993 года под номером 4966-1 
«О республиканском бюджете Российской Феде-
рации на 1993 год». Закон отмечает создание 
Фонда социальной поддержки северян, нацелен-

ного на финансирование доставки продуктов 
питания и бытовых товаров в отдаленные районы 
Крайнего Севера и локации с аналогичными усло-
виями проживания, а также предусматривающего 
целенаправленную помощь экономически неза-
щищенным слоям населения.

Специализированные фонды, созданные 
для обеспечения конкретных целевых государ-
ственных расходов, получили законодательное 
оформление, направленное на определение их 
основных задач и направлений деятельности. 
Например, государственный фонд, целью кото-
рого является борьба с организованной преступ-
ностью, был урегулирован соответствующим 
документом — Положением, утвержденным реше-
нием Правительства РФ (Постановление от 7 
июля 2000 г. № 498).

Утверждение Бюджетного кодекса РФ окон-
чательно сформировало концепцию целевых 
бюджетных фондов, как они понимаются сегодня. 
В данном нормативно-правовом акте были опре-
делены как само понятие фонда, так и его ключе-
вые атрибуты.

В процессе создания целевых бюджетных 
фондов определяются различные задачи.

Прежде всего, это гарантия непрерывного 
финансового обеспечения конкретных затрат.

Второй ключевой аспект – обеспечение 
целевого использования ресурсов, что способ-
ствует оптимизации как фискальных, так и экстра-
фискальных доходов. Это предполагает внедре-
ние упрощенных и прозрачных механизмов, веду-
щих к укреплению долговременной ответственно-
сти всех участников финансовых отношений за 
расходование средств.

Специализированные бюджетные фонды 
являются изолированными финансовыми пулами, 
генерируемыми в рамках федеральной бюджет-
ной структуры, при строгом соблюдении законода-
тельных требований. Они формируются за счет 
целевых поступлений или специфических взносов 
из определенных источников доходов. Назначе-
ние этих фондов заключается в финансовом 
содействии программам или проектам, направ-
ленным на реализацию специфических социаль-
ных императивов или задач. У каждого такого 
фонда устанавливаются уникальные принципы 
управления и инструменты финансового монито-
ринга для надзора за использованием средств. 
Средства из целевых бюджетных фондов делеги-
руются исключительно на конкретные заранее 
заданные статьи расходов, определенные перво-
начальными целями создания данных фондов.

Основным признаком доходов специализи-
рованных бюджетных фондов является их целе-
направленность и ограниченность использования 
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в рамках предопределенных целей. «Данные 
ресурсы строго ограничены для финансирования 
лишь тех расходов, которые соответствуют их 
изначальной цели» [2, с. 114].

Юридический статус подобных фондов уста-
навливается законодательными актами, которые 
принимаются государственными учреждениями. 
Фонды создаются с целью оказания помощи опре-
делённым категориям населения или восстанов-
ления экологического равновесия и защиты 
флоры и фауны. Они играют ключевую роль в про-
движении принципов социального равенства и 
защиты природных ресурсов для будущих поколе-
ний. Используя механизм целевого налогообложе-
ния, налогоплательщики вкладывают средства, 
которые затем направляются на развитие обще-
ственных благ, напрямую влияющих на их коммер-
ческий успех и повышающих общую благосостоя-
ние. Это повышает заинтересованность предпри-
нимателей в поддержке и развитии таких фондов, 
ведь при правильном использовании средств 
фондов, подкреплённом гарантиями государства, 
чётко обозначенным в казначейской методике 
управления государственными финансами, они 
видят в этом перспективы развития собственного 
бизнеса.

Целевые фонды создаются для направлен-
ного финансирования важнейших отраслей эконо-
мики, государственных инициатив или специфи-
ческих территорий. Обычно эти фонды учрежда-
ются на уровне федерального правительства в 
соответствии с законами Российской Федерации, 
касающимися федерального бюджета на предсто-
ящий финансовый период. Их роль в поддержке и 
стимулировании финансовой, экономической и 
социальной стратегий страны крайне важна, так 
как они обеспечивают фокусирование бюджетных 
средств на наиболее значимые для общества 
проекты и программы.

Оптимальная работа целевых программ 
представляет собой комплекс мер, ориентирован-
ных на устранение системных задач на разных 
уровнях развития в России, включая государ-
ственную политику, экономику, охрану окружаю-
щей среды, социальную и культурную жизнь. 
Целевая программа может подразделяться на ряд 
подпрограмм, каждая из которых рассматривает 
специфические цели в контексте общей про-
граммы. Создание подпрограмм предполагает 
тщательное изучение проблематики и степени ее 
влияния с целью эффективного и целенаправлен-
ного подхода к их решению.

Целевой бюджетный фонд, включенный в 
структуру государственного бюджета РФ, служит 
ключевым инструментом финансирования специ-
фических задач, определенных национальным 
законодательством. Средства для этого фонда 

поступают из зафиксированных источников дохо-
дов или иных финансовых поступлений и расхо-
дуются согласно утвержденному бюджету на 
строго оговоренные законом направления, запре-
щая их перевод на другие, не предусмотренные 
изначальными условиями расходы.

Государственные финансовые фонды, 
выполняющие ключевую роль в структуре феде-
рального бюджета, являются критически важными 
элементами, созданными для конкретных целей. 
Их создание возможно как на уровне федерации, 
так и в рамках регионального административного 
деления. Предназначение этих фондов ориенти-
ровано на разрешение экономических задач во 
многих областях общественной жизни через 
гарантирование стабильного финансирования 
необходимых расходов и программ.

Согласно положениям Бюджетного кодекса, 
бюджетные фонды строго регламентируются и 
контролируются национальным законодатель-
ством. Процедура их учреждения, а также осу-
ществление их функций осуществляется в строгой 
соответствии с законами.

Обычно бюджетные фонды организуются на 
федеральном уровне в соответствии с законода-
тельством о федеральном бюджете на следую-
щий финансовый год. В дополнение, создание 
таких фондов возможно на уровне субъектов 
федерации и муниципальных образований. 
Финансирование данных фондов происходит за 
счет разнообразных источников, включая ассигно-
вания из бюджета, выпуск казначейских обяза-
тельств, установление специализированных 
налогов и привлечение целевых государственных 
заимствований.

Управление финансовыми активами госу-
дарственных и муниципальных бюджетов строго 
регламентировано нормативно-правовыми 
актами. Средства для этих бюджетов аккумулиру-
ются за счет налоговых и неналоговых доходов с 
определением их назначения для конкретных 
государственных задач. Использование выделен-
ных средств допускается исключительно на 
финансирование утвержденных направлений рас-
ходов. Все операции с государственными финан-
сами проводятся под контролем структур Цен-
трального банка Российской Федерации и Феде-
рального казначейства, при этом средства фикси-
руются на выделенных бюджетных 
регистрационных счетах.

Активы, относящиеся к бюджетному фонду, 
подлежат строгой защите от любых попыток изъя-
тия или применения в частных коммерческих 
интересах. Устойчивое управление такими фон-
дами предполагает неукоснительный надзор за 
процессами их накопления и целенаправленного 
расходования. Роль государства в этом контексте 
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многопланова: оно не только обеспечивает право-
вые механизмы для мониторинга за действиями с 
бюджетными ресурсами, но также проводит 
оценку результативности их применения с точки 
зрения достижения общественных целей. Состав 
финансовых ресурсов, включенных в федераль-
ный бюджет, поддается модификации в ответ на 
политические решения и экономическую ситуа-
цию, аналогичным образом локальные государ-
ственные органы могут адаптировать бюджетную 
структуру с учетом специфических региональных 
потребностей и возможностей.

Целевые бюджетные фонды, актуальные и 
исторические, классифицируются по разнообраз-
ным категориям, основываясь на целях их учреж-
дения:

-первая категория охватывает специализи-
рованные финансовые институты, способствую-
щие прогрессу конкретных экономических секто-
ров и областей социальной жизни, включая 
инфраструктурные и инвестиционные фонды, 
ресурсы для разработки минерально-сырьевых 
активов и фонды для регулирования занятости 
населения.

-вторая категория охватывает фонды, задей-
ствованные в протекции природы, например, эко-
логические фонды и фонды, занимающиеся защи-
той водоёмов и биоразнообразия,

- В третью группу входят фонды, ориентиро-
ванные на оказание поддержки государственным 
органам. Они охватывают фонды социального 
развития, аффилированные с различными мини-
стерствами и государственными структурами, в 
том числе с налоговой службой, таможней, погра-
ничной службой, а также с Министерством финан-
сов Российской Федерации и организациями, 
занимающимися борьбой с криминальными про-
явлениями.

Стоит подчеркнуть, что специализирован-
ные бюджетные фонды, направленные на кон-
кретные цели, распространяют свое действие не 
только на уровне региональных бюджетов, но 
также активно используются в рамках финансиро-
вания на муниципальном уровне для выполнения 
определенных задач в пределах муниципалите-
тов. Тем не менее, из-за ограниченного объема 
доходов, поступающих в местные бюджеты, дан-
ные фонды часто сталкиваются с проблемой 
дефицита средств, что затрудняет реализацию 
запланированных задач и проектов даже в ситуа-
циях, когда финансирование предполагалось 
покрывать за счет стандартных бюджетных ассиг-
нований.

Ключевые принципы структурирования фон-
дов и ведения учета их финансовых операций 
установлены в Бюджетном кодексе РФ. В то же 
время, эти положения задают только базовые 

параметры, оставляя простор для разработки 
специализированного законодательства, наце-
ленного на регламентацию деталей деятельности 
целевых бюджетных фондов. Важную роль в этом 
процессе играют законодательные акты субъек-
тов РФ, которые подробно определяют правила 
работы с такими фондами.

Контент этих бумаг значительно отличается 
во множестве регионов, что противоречит общей 
концепции финансовой структуры РФ, стремя-
щейся к унификации основ управления и эксплуа-
тации.

Таким образом, внедрение специализиро-
ванных бюджетных фондов в Российской Федера-
ции стало значимым этапом в развитии финансо-
вой системы государства. В истории Российской 
империи и Советского Союза не было прецеден-
тов создания подобных финансовых институтов, 
которое обуславливалось кардинально иным под-
ходом к структурированию госбюджета и особен-
ностями тогдашнего законодательства и государ-
ственного управления. Однако период трансфор-
маций в постсоветский период, сопровождаю-
щийся комплексными реформами в 
экономической, социальной и правовой сферах 
современной России, открыл простор для форми-
рования указанных финансовых организаций.

Внедрение программно-целевого подхода 
при строгом соблюдении установленных регла-
ментов обеспечит большую прозрачность в про-
цедурах выделения и распределения средств из 
различных бюджетных фондов. Такой подход 
гарантирует, что плательщики налогов смогут кон-
тролировать распределение бюджетных средств, 
уточнять, на какие конкретные проекты и в каком 
размере они направляются, будь то финансирова-
ние строительства транспортной инфраструк-
туры, включая дороги, мосты, и иные важные объ-
екты. Интеграция целевых бюджетных фондов с 
соответствующими программами обеспечивает 
надежную основу для планирования развития на 
среднюю и длинную перспективу.
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Для максимально подробного сравни-
тельно-правового анализа срочной 
военной и службы и военной службы 

по контракту данная научная статья поделена на 
разделы, которые подробно сравнивают эти виды 
службы.

Момент, начиная с которой лицо может быть 
призвано на службу или имеет возможность 
заключить контракт. 

Исходя из закона «О воинской обязанности и 
военной службе», общим возрастом для призыва 
на военную службу и возможности заключения 
контракта для прохождения военной службы по 
контракту является достижение гражданином воз-
раста 18 лет. Это установлено в части 4 статьи 22 
и части 2 статьи 34 соответственно.

I. Мед. Освидетельствование 
Общее: 
Перед призывом на военную службу по при-

зыву и перед заключением контракта на прохож-
дение военной службы необходимо прохождение 
медицинского освидетельствования. Эти требова-
ния закреплены в первой части статьи 5 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе».

Мероприятия по медицинскому освидетель-
ствованию предполагают прохождение медицин-
ского осмотра у специализированных врачей, 
включая терапевта, хирурга, невропатолога, пси-
хиатра, окулиста, оториноларинголога и стомато-
лога. Эти процедуры проводятся в военных комис-
сариатах перед направлением на место прохож-
дения военной службы.

ч.1 ст. 5 и 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»

Врачи, ответственные за медицинское осви-
детельствование граждан, подлежащих призыву 
на военную службу и желающих проходить службу 
по контракту, выносят заключение о годности каж-
дого гражданина к прохождению военной службы, 
классифицируя их по следующим категориям:

А - годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначитель-

ными ограничениями;
В - ограниченно годен к военной службе;
Г - временно не годен к военной службе;
Д - не годен к военной службе.
ч.2 ст.5.1 ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе
Признанные негодными (категория «Д») или 

ограниченно годными к военной службе (катего-
рия «В») по состоянию здоровья

Военная служба по призыву:

Не ранее 30 календарных дней до начала 
освидетельствования при призыве на военную 
службу граждане проходят в медицинских органи-
зациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения следующие обязательные диа-
гностические исследования:

А) флюорография (рентгенография) легких в 
2 проекциях (если она не проводилась или если в 
медицинских документах отсутствуют сведения о 
данном исследовании в течение последних 6 
месяцев) с обязательным представлением при 
освидетельствовании флюорограмм (рентгено-
грамм) или результатов флюорографического 
(рентгенологического) обследования на цифро-
вых носителях;

Б) общий (клинический) анализ крови;
В) общий анализ мочи.
До начала освидетельствования при при-

зыве на военную службу граждане проходят также 
следующие обязательные диагностические иссле-
дования:

А) электрокардиография в покое;
Б) исследование крови на антитела к вирусу 

иммунодефицита человека, маркеры гепатита 
«B» и «C».

Постановление Правительства РФ от 
04.07.2013 N 565 (ред. от 17.04.2024) «Об утверж-
дении Положения о военно-врачебной экспер-
тизе» Глава II п 14

Военная служба по контракту: 
До начала освидетельствования указанные 

граждане проходят в медицинских организациях 
государственной или муниципальной системы 
здравоохранения следующие обязательные диа-
гностические исследования:

А) флюорография (рентгенография) легких в 
2 проекциях (если она не проводилась или если в 
медицинских документах отсутствуют сведения о 
данном исследовании в течение последних 6 
месяцев) с обязательным представлением при 
освидетельствовании флюорограмм (рентгено-
грамм) или результатов флюорографического 
(рентгенологического) обследования на цифро-
вых носителях;

Б) общий (клинический) анализ крови;
В) общий анализ мочи;
Г) электрокардиография в покое и с физиче-

скими упражнениями;
Д) исследование биологических жидкостей 

организма человека на основные группы наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их ана-
логов (опиаты, каннабиноиды, амфетамины, 
кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин) 
(далее - исследование на наркотические сред-
ства)
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Е) исследование крови на антитела к вирусу 
иммунодефицита человека, маркеры гепатита 
«B» и «C», серологические реакции на сифилис.

Постановление Правительства РФ от 
04.07.2013 N 565 (ред. от 17.04.2024) «Об утверж-
дении Положения о военно-врачебной экспер-
тизе» Глава II п 26

II. Требования
Военная служба по призыву:
ст.22 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»: 
Граждане состоящие на воинском учете или 

не состоящие, но обязанные состоять на воин-
ском учете и не пребывающие в запасе.

На военную службу не призываются граж-
дане освобожденные от исполнения воинской 
обязанности, призыва на военную службу, граж-
дане, которым предоставлена отсрочка от при-
зыва на военную службу, а также граждане, не 
подлежащие призыву на военную службу.

Решение о призыве граждан на военную 
службу может быть принято только после дости-
жения ими возраста 18 лет.

Содержание профессионального психологи-
ческого отбора:

1. Социально-психологическое изучение – 
направлено на оценку условий воспитания и раз-
вития обследуемых лиц, их военно-профессио-
нальной направленности, организаторских спо-
собностей, особенностей общения и поведения в 
коллективе, образовательной и профессиональ-
ной подготовленности:

1. Анализ документов;
2. Наблюдение; 
3. Опрос (анкетирование); 
4. Беседа (в том числе с родственниками и 

знакомыми (при их согласии) изучаемых); 
5. Экспертный опрос;
6. Мониторинг направленности и активности 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Психологическое обследование – направ-
лено на определение уровня развития професси-
онально важных качеств.

Проводится в индивидуальном порядке или 
в составе группы с помощью психодиагностиче-
ских методик, в том числе с применением техни-
ческих средств профессионального психологиче-
ского отбора.

По результатам профессионального психо-
логического отбора выносится одно из следующих 
заключений о профессиональной пригодности 
гражданина:

• Рекомендуется в первую очередь - первая 
категория;

• Рекомендуется - вторая категория;
• Рекомендуется условно - третья катего-

рия;
Не рекомендуется - четвертая категория.
Военная служба по контракту: 
Статья 33 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» гласит:
Любой гражданин (включая иностранцев), 

желающий поступить на военную службу по кон-
тракту, должен свободно владеть государствен-
ным языком Российской Федерации и соответ-
ствовать медицинским и психологическим требо-
ваниям, установленным для конкретных военных 
специальностей. Чтобы проверить соответствие 
этим требованиям, необходимо пройти медицин-
ское освидетельствование и профессиональный 
психологический отбор.

Медицинское освидетельствование граждан 
(иностранцев) проводится согласно Положению о 
военно-врачебной экспертизе.

Человек, поступающий на военную службу, 
должен соответствовать следующим требова-
ниям:

а) уровень образования;
б) квалификация;
в) физическая подготовка.

III. Основания для отказа в поступлении 
на военную службу

Военная служба по призыву:
Ч. 3 ст. 23 ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе» говорит о том, что граж-
дане могут быть освобождены от при-
зыва на военную службу при определён-
ных обстоятельствах:

а) если они признаны ограниченно год-
ными к военной службе по состоянию здоровья; 
б) если они в данный момент прохо-
дят или уже прошли военную службу в Россий-
ской Федерации; 
в) если они в данный момент прохо-
дят или уже прошли альтернативную граждан-
скую службу; 
г) если они прошли военную службу в дру-
гом государстве в соответствии с условиями меж-
дународных договоров Российской Федерации.

Военная служба по контракту: 
Ч.3 ст.23 ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»:
Граждане освобождаются от призыва на 

военную службу в следующих случаях:
а) если они признаны ограниченно годными 

к военной службе по состоянию здоровья;
б) если они в данный момент проходят или 

прошли военную службу в Российской Федера-
ции;
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в) если они в данный момент проходят или 
прошли альтернативную гражданскую службу;

г) если они прошли военную службу в другом 
государстве в соответствии с условиями, пред-
усмотренными международными договорами Рос-
сийской Федерации.

IV. Основания поступления на военную 
службу

Военная служба по призыву:
На военную службу по призыву подлежат 

граждане в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, так как это обязательная 
процедура. Это предусмотрено первой и третьей 
частями статьи 22 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе».

Военная служба по контракту: 
Согласно второй части статьи 32 Федераль-

ного закона «О воинской обязанности и военной 
службе», контракт о прохождении военной службы 
устанавливает следующие условия:

1. Добровольность поступления на военную 
службу

2. Срок, на который гражданин обязуется 
проходить военную службу.

3. Другие условия, предусмотренные в кон-
тракте о прохождении военной службы.

Военная служба по контракту представляет 
собой добровольную службу, при которой гражда-
нин заключает контракт с Министерством обо-
роны Российской Федерации и обязуется прохо-
дить военную службу на определенных условиях. 
Контракт о прохождении военной службы могут 
заключать:

1. Военнослужащие, у которых заканчива-
ется предыдущий контракт о прохождении воен-
ной службы.

2. Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву и имеющие высшее образова-
ние, либо служившие не менее трех месяцев.

3. Граждане, находящиеся в запасе.
4. Граждане мужского пола, не находящиеся 

в запасе и имеющие высшее образование.
5. Граждане женского пола, не находящиеся 

в запасе.
6. Иностранные граждане, находящиеся на 

территории Российской Федерации с законным 
статусом.

V. Военная присяга
Военнослужащие, которые начинают воен-

ную службу по призыву или впервые заключили 
контракт, должны принести военную присягу 
перед государственным флагом Российской Феде-
рации и боевым знаменем своей воинской части. 
Это требование установлено в первой части ста-
тьи 40 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе».

VI. Срок прохождения службы
Призывники, поступившие на службу после 

1 января 2008 года, должны отслужить в армии 12 
месяцев, согласно статье 38 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе». 
Срок начинается с момента зачисления на службу 
и заканчивается в последний день месяца, когда 
истекает срок призыва.

Что касается контрактной службы, то статья 
38 того же закона устанавливает, что срок службы 
военнослужащего, который проходит службу по 
контракту, определяется условиями контракта. 
Первый контракт может быть заключён на срок от 
одного года до пяти лет или меньше, включая пре-
дельный возраст для службы. Второй контракт 
заключается на неопределённый срок. 

VII. Составы военнослужащих и воинские 
звания

Составы и соответствующие звания:
1. Солдаты – рядовой;
2. Сержанты – ефрейтор; 
3. Старшины – Младший сержант, Сержант, 

Старший сержант, Старшина;
4. Прапорщики – Прапорщик, Старший пра-

порщик;
5. Офицеры:
1) Младшие – Младший лейтенант, Лейте-

нант, Старший лейтенант, Капитан;
2) Старшие – Майор, Подполковник, Полков-

ник;
Высшие – Генерал-майор, Генерал-лейте-

нант, Генерал-полковник, Генерал армии;

VIII. Увольнение с военной службы:
Основания для увольнения с военной 

службы:
1. По возрасту - по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе;
2. По истечении срока военной службы по 

призыву или срока контракта;
3. По состоянию здоровья — в связи с при-

знанием военно-врачебной комиссией непригод-
ным к военной службе, за исключением военнос-
лужащего, желающего продолжить службу на 
должности, которую он может занять.

4. В связи с состоянием здоровья — из-за 
признания военно-врачебной комиссией ограни-
ченно годным к военной службе военнослужа-
щего, который проходит службу по контракту на 
должности, где штатным расписанием предусмо-
трено воинское звание до старшины или главного 
корабельного старшины включительно, за исклю-
чением военнослужащего, проходящего службу 
по контракту, выразившего желание продолжить 
службу на должности, которую может занимать 
указанный военнослужащий.
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5. военно-врачебной комиссией ограниченно 
годным к военной службе военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву;

6. В связи с лишением его воинского зва-
ния;

Высших офицеров осуществляется Прези-
дентом Российской Федерации, а военнослужа-
щих в воинских званиях до полковников, капита-
нов 1 ранга включительно - в порядке, установ-
ленном Указом Президента РФ от 16.09.1999 N 
1237 «Вопросы прохождения военной службы» 
(вместе с «Положением о порядке прохождения 
военной службы»)

Сравнительно-правовой анализ срочной 
военной службы и военной службы по контракту 
выявил существенные различия в правовом регу-
лировании, организационных аспектах и социаль-
ных гарантиях для военнослужащих. Срочная 
служба, являясь обязательной и краткосрочной, 
часто сопровождается строгими регламентами и 
ограниченными возможностями для профессио-
нального роста. В то же время, контрактная 
служба, основанная на добровольности и дли-
тельных обязательствах, предоставляет более 
широкие возможности для карьерного развития и 
получения дополнительных льгот.

В целом, результаты исследования подчер-
кивают важность балансирования между срочной 
и контрактной службами в контексте правовой 
устойчивости, социальной справедливости и 
национальной безопасности. Продолжение 
реформ и модернизации вооружённых сил должно 
учитывать как преимущества, так и недостатки 
каждой системы, обеспечивая эффективную 
защиту государства и соблюдение прав военнос-
лужащих.
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Аннотация. При реализации крупных инвестиционных проектов с участием субъекта 
предпринимательской деятельности и публично-правового образования применяются раз-
личные механизмы финансирования проектов государственно-частного партнерства (да-
лее ‒ ГЧП). В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов стороны соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве (или концессионного соглашения) прибегают 
к механизму размещения инфраструктурных облигаций. В то же время вопросу правового 
регулирования инфраструктурных облигаций, направленных на финансирование инвести-
ционного проекта, мало уделяется внимания в законодательстве, практике и доктрине. 
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Понятие и основные характеристики 
инфраструктурных облигаций 

Инфраструктурные облигации ‒ это долго-
вые ценные бумаги, выпуск которых направлен на 
привлечение заемных средств для финансирова-
ния инвестиционного проекта, реализация кото-
рого основана на принципах государственно-част-
ного партнерства [1], [2].

Эмитентом инфраструктурных облигаций 
может являться как публично-правовое образова-
ние, так и частный партнер (концессионер). Кроме 
того, в законодательстве РФ предусмотрен меха-
низм размещения облигаций специализирован-
ным обществом проектного финансирования. 
Таким образом, можно выделить три вида инфра-
структурных облигаций: 

- государственные (муниципальные) целе-
вые облигации; 

- корпоративные облигации; 
- облигации, эмитируемые специализиро-

ванным обществом проектного финансирования.
Экономическая модель привлечения инфра-

структурных облигаций представляет из себя 
выплату эмитентом стоимости облигации и про-
центов по ней в пользу держателей облигаций, 
при этом возможность погашения инфраструктур-
ных облигаций формируется исходя из доходной 
части от реализации инвестиционного проекта на 
эксплуатационной стадии. Например, такая 
доходная часть может складываться из оплаты 
третьими лицами проезда по платной дороге, 
строительство которой основано на соглашении о 
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государственно-частном партнерстве или концес-
сионном соглашении. В частности, одним из 
самых значимых проектов, финансирование по 
которому осуществлялось с привлечением инфра-
структурных облигаций, является проект по созда-
нию и эксплуатации западного скоростного диаме-
тра в Санкт-Петербурге [10].

На инфраструктурные облигации распро-
страняются все нормы права, регулирующие стан-
дартные облигации. В частности, в соответствии 
со статьей 2 Федерального закона «О рынке цен-
ных бумаг» [3] облигация ‒ эмиссионная ценная 
бумага, закрепляющая право ее владельца на 
получение в предусмотренный в ней срок от эми-
тента облигации ее номинальной стоимости или 
иного имущественного эквивалента. Облигация 
при соблюдении условий может не предусматри-
вать право ее владельца на получение номиналь-
ной стоимости облигации в зависимости от насту-
пления одного или нескольких указанных в ней 
обстоятельств. Облигация может также предусма-
тривать право ее владельца на получение уста-
новленных в ней процентов либо иные имуще-
ственные права. Доходом по облигации являются 
процент и (или) дисконт. 

Эмиссия облигаций регулируется Федераль-
ным законом «О рынке ценных бумаг» и прово-
дится в следующей последовательности (п. 1 ст. 
19 указанного закона):

1) принятие решения о размещении ценных 
бумаг. Решение о размещении облигаций прини-
мает общее собрание участников (акционеров);

2) регистрация выпуска ценных бумаг. Осу-
ществляется Банком России, биржей или цен-
тральным депозитарием в зависимости от усло-
вий размещения облигаций (ст. 20, ст. 20.1 Феде-
рального закона «О рынке ценных бумаг»). Иногда 
регистрация выпуска облигаций должна сопрово-
ждаться регистрацией проспекта ценных бумаг. 
Случаи, когда регистрация проспекта не нужна, 
перечислены в пп.пп. 1 - 7 п. 1 ст. 22 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг»;

3) размещение ценных бумаг. Размещение 
облигаций осуществляется в соответствии с усло-
виями размещения, которые содержатся в про-
спекте ценных бумаг либо в отдельном документе 
(п. 1 и п. 2 ст. 24 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг»). Размещение облигаций может 
осуществляться: путем открытой подписки (раз-
мещение для неограниченного круга инвесторов); 
путем закрытой подписки, когда перечень покупа-
телей заранее определен;

4) представление в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Также в законодательстве РФ содержатся 
специальные нормы, регулирующие правовое 
положение инфраструктурных облигаций. В част-
ности, в подпункте 67.1.1. Положения Банка Рос-
сии «О стандартах эмиссии ценных бумаг» [7] ука-

зано, что в решении о выпуске облигаций может 
содержаться условие об использовании денеж-
ных средств, полученных от размещения облига-
ций, на цели, связанные с финансированием и 
(или) рефинансированием проекта ГЧП. Кроме 
того, в силу Положения Банка России «О раскры-
тии информации эмитентами эмиссионных цен-
ных бумаг» [6] для облигаций, эмитент которых 
идентифицирует выпуск облигаций с использова-
нием слов «инфраструктурные облигации», ука-
зывается право владельцев облигаций требовать 
досрочного погашения принадлежащих им обли-
гаций в случае нарушения условия о целевом 
использовании денежных средств, полученных от 
размещения облигаций, определенного в соответ-
ствии с решением о выпуске облигаций, либо ука-
зывается на то, что такое право владельцам обли-
гаций не предоставляется. Также подпункт 7.7.4. 
Положения Банка России «О раскрытии информа-
ции эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
устанавливает, что в случае если эмитент иденти-
фицирует выпуск (программу) облигаций с исполь-
зованием слов «инфраструктурные облигации», 
приводятся следующие сведения и условия, ука-
занные в решении о выпуске (программе) инфра-
структурных облигаций:

- условие о целевом использовании денеж-
ных средств, полученных от размещения инфра-
структурных облигаций;

- сведения о проекте, для финансирования и 
(или) рефинансирования которого будут исполь-
зоваться денежные средства, полученные от раз-
мещения инфраструктурных облигаций;

- сведения о последствиях нарушения эми-
тентом условия о целевом использовании денеж-
ных средств, полученных от размещения инфра-
структурных облигаций;

- сведения о механизме контроля за целе-
вым использованием денежных средств, получен-
ных от размещения инфраструктурных облигаций, 
возможность использования которого обязуется 
обеспечить эмитент;

- сведения об обязанности эмитента раскры-
вать (предоставлять) информацию о целевом 
использовании денежных средств, полученных от 
размещения инфраструктурных облигаций.

Исходя из специфики реализации инфра-
структурных проектов, основанных на принципах 
государственно-частного партнерства, можно 
выделить следующие особенности привлечения и 
функционирования инфраструктурных облигаций:

- инфраструктурные облигации направлены 
на привлечение финансирования под конкретный 
проект, что означает узкоцелевой характер ука-
занных ценных бумаг;

- выпуск инфраструктурных облигаций осу-
ществляется для финансирования проекта, осно-
ванного на концессионном соглашении или согла-
шении о государственно-частном партнерстве;
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- основными покупателями инфраструктур-
ных облигаций являются институциональные 
инвесторы, а именно пенсионные фонды, страхо-
вые компании, кредитные организации;

- длительный период обращения, обуслов-
ленный долгосрочностью реализации проекта (в 
среднем 15–30 лет);

- использование дохода от эксплуатации 
построенного объекта для погашения купонных 
выплат по инфраструктурным облигациям;

- инфраструктурные облигации могут 
являться биржевыми (например, инфраструктур-
ные облигации, эмитентом которых выступает 
специализированное общество проектного 
финансирования, обращаются на Московской 
бирже) и внебиржевыми. 

Правовое регулирование выпуска инфра-
структурных облигаций органами государ-
ственной власти и специализированным 
обществом проектного финансирования

Правовое регулирование выпуска ценных 
бумаг органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления основано на Бюд-
жетном кодексе РФ. Эмитентами государственных 
(муниципальных) ценных бумаг являются соответ-
ственно исполнительные органы государственной 
власти и местные администрации, которые выпу-
скают от имени публично-правового образования 
ценные бумаги и несут обязательства перед вла-
дельцами ценных бумаг по осуществлению прав, 
закрепленных указанными ценными бумагами. 
Эмитентом по таким ценным бумагам является 
Министерство финансов РФ или финансовый 
орган субъекта Российской Федерации. В то же 
время практика реализации ГЧП-проектов не 
выработала подход по выпуску целевых инфра-
структурных государственных облигаций, направ-
ленных на финансирование конкретного инвести-
ционного проекта. Как правило, государственные 
облигации направлены на управление государ-
ственным долгом, финансирование государствен-
ных программ, развитие инфраструктурных про-
ектов в целом, без привязки к конкретному про-
екту.

Выпуск (эмиссию) инфраструктурных обли-
гаций может осуществлять специализированное 
общество проектного финансирования, правовой 
статус которого закреплен в статье 15.1 Феде-
рального закона «О рынке ценных бумаг». Поста-
новление Правительства РФ от 31.12.2020 № 
2459 «Об утверждении Правил финансирования 
проектов с использованием облигаций специали-
зированных обществ проектного финансирования 
и о внесении изменения в Положение о Прави-
тельственной комиссии по региональному разви-
тию в Российской Федерации» [5] (далее – Пра-
вила № 2459) уточняет, что под специализирован-
ным обществом проектного финансирования 

понимается специализированное общество, 100 
процентов акций (долей участия в уставном капи-
тале) которого принадлежит АО «ДОМ.РФ», ‒ 
ООО «Специализированное общество проектного 
финансирования «Инфраструктурные облигации» 
(СОПФ). 

Согласно отчету СОПФ об итогах размеще-
ния инфраструктурных облигаций [9] в первом 
полугодии 2024 года было размещено два выпу-
ска инфраструктурных облигаций СОПФ общим 
объемом 20 млрд. руб. для финансирования ком-
плексных инфраструктурных проектов, что под-
тверждает действительную применимость дан-
ного механизма в практике реализации ГЧП-про-
ектов. 

В силу Правил № 2459 СОПФ размещает 
неконвертируемые процентные (купонные) бездо-
кументарные с централизованным учетом прав 
облигации, номинированные в валюте Российской 
Федерации, обеспеченные залогом денежных 
требований и поручительством, размещенные по 
открытой подписке. Облигации размещаются в 
рамках зарегистрированной Банком России про-
граммы облигаций, которая предусматривает 
выпуск ценных бумаг общим объёмом до 1 трлн. 
рублей. Согласно п. 12 Правил № 2459 денежные 
средства, полученные специализированным 
обществом от размещения облигаций, подлежат 
зачислению на залоговый счет специализирован-
ного общества, залогом прав по которому обеспе-
чивается исполнение обязательств специализи-
рованного общества по облигациям. Согласно п. 
11 Правил № 2459 денежные средства, получен-
ные специализированным обществом от разме-
щения облигаций, могут быть использованы на 
предоставление займов по договорам займа со 
специализированным обществом. 

Кроме того, в целях стабилизации деятель-
ности специализированного общества из феде-
рального бюджета предоставляются субсидии 
акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вкла-
дов в имущество, не увеличивающих его уставный 
капитал, в целях возмещения затрат специализи-
рованных обществ проектного финансирования 
по выплате процентного (купонного) дохода по 
облигациям. Субсидии предоставляются в тече-
ние всего срока обращения облигаций. Правила 
предоставления субсидий регламентируется 
Постановлением Правительства от 22.03.2021 № 
439 [4]. 

Таким образом, именно СОПФ размещает 
облигации и полученные денежные средства 
направляет в регион на реализацию проекта ГЧП. 
Правительству субъекта достаточно обратиться с 
заявкой в АО «ДОМ.РФ», обозначив объекты 
инфраструктуры, которые необходимо построить. 
В дальнейшем полученные от размещения цен-
ных бумаг средства АО «ДОМ.РФ» предоставляет 
регионам в виде кредита сроком до 15 лет с льгот-
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ной процентной ставкой. Выплаты по облигациям 
обеспечивают не только денежный поток по пулу 
профинансированных проектов, прошедших 
специальный отбор, но и уникальный механизм 
кредитного усиления, включающий в себя поручи-
тельство и линию резервного финансирования от 
АО «ДОМ.РФ», а также выкуп АО «ДОМ.РФ» зай-
мов по проектам с признаками неисполнения обя-
зательств.

Правовое регулирование инфраструктур-
ных облигаций, эмитируемых частным пар-
тнером (концессионером) 

Инфраструктурные облигации могут эмити-
роваться частным партнером (концессионером) 
для привлечения денежных средств, предназна-
ченных для финансирования создания или рекон-
струкции объектов инфраструктуры. При этом 
такие облигации могут быть как биржевыми, то 
есть торговаться на фондовом рынке путем откры-
той подписки, так и внебиржевыми, то есть обра-
щающимися путем закрытой подписки. Такие 
облигации эмитируются, как правило, специаль-
ной проектной компанией. Вложения держателям 
облигаций возвращаются эмитентом из денежного 
потока, генерируемого проектом.

Правовое регулирование инфраструктурных 
облигаций базируется на общих нормах об обли-
гациях, с учетом дополнительных требований, 
установленных подпунктом 67.1.1. Положения 
Банка России «О стандартах эмиссии ценных 
бумаг» и подпунктом 7.7.4. Положения Банка Рос-
сии «О раскрытии информации эмитентами эмис-
сионных ценных бумаг». Кроме того, облигации 
частного партнера (концессионера) входят в пере-
чень разрешенных активов для инвестирования 
средств пенсионных накоплений негосударствен-
ных пенсионных фондов (абз. 4 подп. 1.1.2 п. 1.1 
Положения Банка России от 1 марта 2017 г. № 
580-П [8]). 

Таким образом, инвестор также может при-
влекать заемные денежные средства через меха-
низм размещения инфраструктурных облигаций с 
целью реализации проекта ГЧП. Идентифицируя 
выпуск облигаций использованием слов «инфра-
структурные облигации», частный партнер (кон-
цессионер) может рассчитывать на инвестицион-
ную привлекательность таких ценных бумаг, 
однако Банк России налагает также и дополни-
тельные обязанности на эмитента таких облига-
ций.

Заключение 
Безусловными преимуществами эмиссии 

инфраструктурных облигаций, направленных на 
привлечение дополнительного финансирования в 
реализацию инвестиционного проекта, основан-
ного на принципах государственно-частного пар-
тнерства, являются простота такой эмиссии через 

СОПФ, низкая волатильность ценных бумаг и их 
низкорискованность для инвесторов. Применение 
механизма привлечения дополнительного финан-
сирования через выпуск инфраструктурных обли-
гаций является выгодным и в том случае, если 
эмитентом ценных бумаг выступает частный пар-
тнер (концессионер). В частности, основными 
преимуществами облигационного займа как 
инструмента привлечения инвестиций с точки зре-
ния предприятия-эмитента являются: возмож-
ность мобилизации значительных объемов денеж-
ных средств; экономически выгодные для част-
ного партнера условия привлечения средств; 
отсутствие вмешательства владельцев облигаций 
в управление проектом; самостоятельность эми-
тента в определении объема эмиссии, процент-
ных ставок, сроков, условий обращения и погаше-
ния; обеспечение оптимального сочетания уровня 
доходности для инвесторов, с одной стороны, и 
уровня затрат эмитента на подготовку и обслужи-
вание облигационного займа, с другой стороны.
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ФОНДЫ В СОСТАВЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ

Аннотация. В данной статье рассматриваются фонды в составе расходов бюджета. 
В таких фондах обращаются к различным средствам, выделенным для конкретных целей. 
Существуют фонды для социальной поддержки, здравоохранения, образования, науки и 
технологий, инфраструктуры и многих других сфер. Каждый из этих фондов имеет свои 
уникальные функции и задачи, определенные законодательством. 

Целью написания статьи является рассмотрение фондов в составе расходов бюдже-
та. Для достижения данной цели необходимо решение задач, направленных на изучение 
фондов, включенных в структуру расходов бюджета, определение их роли в финансирова-
нии разнообразных потребностей государственного аппарата.
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Annotation. This article discusses funds as part of budget expenditures. Such funds turn to 
various funds allocated for specific purposes. There are funds for social support, healthcare, educa-
tion, science and technology, infrastructure and many other areas. Each of these funds has its own 
unique functions and tasks defined by legislation. The purpose of writing this article is to consider 
funds as part of budget expenditures. relationships that determine the direction and use of central-
ized funds. These areas include financing the construction of roads, paying salaries to medical work-
ers, allocating funds for scientific research or supporting low-income families. 
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Главная роль в формировании экономики 
страны, а также распределении финан-
совых средств между субъектами возло-

жена на государство. Все возможные звенья госу-
дарственного регулирования осуществляются на 
основании избранной властью экономической 
политики. Наиболее важным устройством управ-
ления государственным бюджетом является 
финансовая система общества, главной состав-
ляющей которого является государственный бюд-
жет. 

За счет финансовой системы государства 
непосредственно образуются государственные 
централизованные фонды, оказывающие воздей-
ствие на формирование децентрализованных 
фондов денежных средств, способствующих 
выполнению функций, возложенных на государ-
ственные органы. Чтобы иметь общее представ-
ление о выбранной нами теме статьи непосред-
ственно рассмотрим понятие «государственный 
бюджет».

Итак, под государственным бюджетом пони-
мается порядок формирования и распределения 
доходов и расходов государства, составленный на 
текущий год в форме баланса и подкрепленный 
законодательно. Актуальность данной темы обу-
словлена тем, что с помощью государственного 
бюджета осуществляется перераспределение 
национального дохода между отраслями, терри-
ториями, а также сферами общественной дея-
тельности. Кроме того, бюджет позволяет 
детально рассмотреть, как поступают в распоря-
жение государства финансовые ресурсы от раз-
ных субъектов хозяйствования, показывает, соот-
ветствует ли размер централизуемых ресурсов 
государства объему его потребностей.

Бюджетные фонды представляют собой 
важный элемент федерального бюджета. Они 
могут быть созданы на различных уровнях, вклю-
чая государственный и региональный. Эти фонды 
направлены на целевое финансирование различ-
ных отраслей и сфер жизни, обеспечивая непре-
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рывное финансирование соответствующих расхо-
дов и мероприятий. «Вся деятельность бюджет-
ных фондов подчинена законодательству, прежде 
всего, Бюджетному кодексу, который регулирует 
их деятельность» [3, с. 24]. 

Создание и функционирование таких фон-
дов осуществляется в строгом соответствии с 
законодательством, чаще всего в рамках законо-
дательного акта о федеральном бюджете на пред-
стоящий финансовый год.

В материальном аспекте целевой фонд 
денежных средств — это денежные средства госу-
дарства или муниципальных образований, имею-
щие целевое назначение, собственные доходные 
источники и строго обозначенные направления 
расходов. В юридическом аспекте целевые денеж-
ные фонды имеют финансово-правовой статус.

Финансово-правовая характеристика целе-
вого денежного фонда как звена финансовой 
системы выражается в том, что это финансовый 
план аккумулирования и распределения денеж-
ных средств, обособленных от соответствующего 
бюджета или выделенных в составе бюджета 
отдельными правовыми нормами, имеющих соб-
ственные доходные источники и предназначенных 
для материального обеспечения строго опреде-
ленных публичных мероприятий.

Таким образом, целевые денежные фонды 
как финансово-правовая категория представляют 
собой звено финансовой или бюджетной системы, 
а также входят в систему органов, осуществляю-
щих финансовую деятельность государства. 
Именно как органы государства целевые денеж-
ные фонды рассматриваются в НК, который отно-
сит их к участникам налоговых правоотношений и 
наделяет соответствующей компетенцией.

Целевые денежные фонды имеют свои 
источники формирования: целевые доходы и 
отчисления. Доходы целевого назначения — это 
денежные поступления, цели привлечения кото-
рых соответствуют целям создания фонда. Целе-
вая направленность таких доходов объясняется 
их получением из той отрасли хозяйствования или 
сферы государственной деятельности, для мате-
риального обеспечения которой и предназначен 
созданный бюджетный фонд. Целевая направлен-
ность доходов бюджетных фондов определяется 
налоговым законодательством или специальными 
законами.

Денежные фонды могут образовываться за 
счет целевых отчислений от конкретных видов 
доходов, которые поступают в бюджет и в опреде-
ленной доле или процентном соотношении отчис-
ляются в целевой фонд. Особенностью целевых 
отчислений от бюджетных доходов является их 
установление не налоговым или иным специаль-

ным законодательством, а законом о соответству-
ющем бюджете на очередной финансовый год.

Юридическая сила ежегодных законов о 
бюджетах не распространяется на введение обя-
зательных платежей, поэтому собственные доход-
ные источники целевых фондов заранее опреде-
ляются и вводятся в действие налоговым законо-
дательством или законодательством, содержа-
щим нормы о неналоговых доходах государства. 
Вместе с тем принимаемые ежегодно законы о 
бюджетах вправе определять направления расхо-
дования привлеченных денежных средств, поэ-
тому отчисления от доходов бюджета, передавае-
мые целевым денежным фондам, утверждаются в 
порядке общего бюджетного процесса,

В настоящее время основными методами 
аккумулирования денежных средств в обособлен-
ные фонды являются целевые налоги и сборы, 
бюджетные отчисления, государственные кре-
диты, превышение цены на нефть. Внебюджет-
ные фонды имеют право капитализировать 
доходы путем осуществления предприниматель-
ской деятельности, прибыль от которой инвести-
руется в деятельность фонда.

Расходы государственного бюджета в стра-
нах с развитой рыночной экономикой охватывают 
несколько ключевых групп [4, с. 125]:

1. Военные расходы. Важная составляющая 
расходов бюджета – средства, выделяемые на 
оборонные нужды. Это включает военные закупки, 
содержание вооруженных сил, разработку новых 
технологий в области обороны и другие связан-
ные расходы.

2. Расходы на вмешательство в экономику. 
Государство активно вмешивается в экономиче-
ские процессы, выделяя средства на различные 
программы и проекты. 

Это может включать в себя субсидии для 
отраслей экономики, инвестиции в ключевые 
отрасли, стимулирование инноваций и развитие 
инфраструктуры.

3. Расходы на социально-культурные нужды. 
Одна из основных целей государственного бюд-
жета – обеспечение социального благосостояния 
граждан. Для этого выделяются средства на обра-
зование, здравоохранение, культуру, спорт, соци-
альную защиту населения и другие социальные 
программы.

4. Расходы на содержание государственного 
аппарата управления. Необходимо обеспечить 
эффективное функционирование государствен-
ных институтов, что требует определенных затрат. 
Сюда входят зарплаты госслужащих, обслужива-
ние государственных зданий, поддержка админи-
стративной деятельности и другие связанные рас-
ходы.
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Экономическая сущность расходов бюджета 
проявляется во множестве видов расходов. Каж-
дый вид расходов обладает качественной и коли-
чественной характеристикой. При этом качествен-
ная характеристика, отражая экономическую при-
роду явления, позволяет установить назначение 
бюджетных расходов, количественная - их вели-
чину. Структура бюджетных расходов ежегодно 
устанавливается непосредственно в бюджетном 
плане и зависит от экономической ситуации и 
общественных приоритетах.

По роли в общественном производстве рас-
ходы фондов делят на:

− расходы на содержание и развитие мате-
риального производства (расходы на расширен-
ное воспроизводство и реконструкцию, новые тех-
нологии и т.п.);

− расходы на содержание и дальнейшее 
развитие непроизводственной сферы

− (текущие затраты государства - расходы 
на управление, военные расходы, расходы на 
пенсии и пособия и т.п.);

− расходы на создание государственных 
резервов (затраты на формирование и обслужи-
вание страховых и резервных фондов).

С помощью этих расходов государство полу-
чает инструменты регулирования распределе-
нием денежных средств между материальным 
производством и непроизводственной сферой в 
соответствии с экономическими и социальными 
потребностями общества, и, кроме того, государ-
ство как субъект экономики при помощи данного 
инструмента может воздействовать на стоимост-
ную структуру общественного производства, 
достигать прогрессивных сдвигов в народнохозяй-
ственных пропорциях, стимулировать развитие 
принципиально новых отраслей экономики, вли-
ять на ускорение научно-технического прогресса. 
Таким образом, бюджетные расходы, в силу сво-
его перераспределительного характера, способны 
играть важную роль в государственном регулиро-
вании экономики и социальных процессов.

Фонды также могут быть классифицированы 
по сфере финансирования, например, экономиче-
скими, социальными или научными. Это отражает 
разнообразие целей и задач, которые они могут 
осуществлять в обществе.

Различия также могут существовать в фор-
мах расходования фондов, например, предостав-
ление пенсий, пособий, субсидий, субвенций и 
дотаций в качестве финансовой поддержки. Это 
позволяет адаптировать финансовые инстру-
менты к конкретным потребностям и целям обще-
ства.

Существует множество различных бюджет-
ных фондов, которые формируются с разными 
целями и в разных формах. Они могут быть как 

целевыми, так и резервными, а также формиру-
ются в рамках расходов бюджетов. Каждый из 
этих фондов имеет свой уникальный финансовый 
и правовой статус, который определяется рядом 
признаков.

Создание денежных фондов позволяет вли-
ять на процесс производства путем финансирова-
ния наиболее важных отраслей, проводить раз-
личные мероприятия социального характера 
путем выплаты пенсий, пособий, решать задачи в 
сфере образования, культуры, здравоохранения и 
т.д.

По отношению к бюджетной системе выде-
ляют бюджетные (образуемые в составе бюджета 
и исполняемые в рамках общего бюджетного про-
цесса) и внебюджетные фонды (денежные сред-
ства, обособленные от бюджета и имеющие спец-
ифику в процедурах формирования, исполнения, 
представления отчетности и финансового кон-
троля). 

По юридической природе денежные фонды 
можно подразделить на фонды: формируемые на 
основании федеральных законов; создаваемые 
на основании законов субъектов РФ, в частности 
законов о бюджетах субъектов РФ, иных законов и 
подзаконных нормативных актов, принятых орга-
нами власти субъектов РФ; создаваемые в силу 
указов Президента РФ; образованные поста-
новлениями Правительства РФ.

По форме собственности фонды подразде-
ляются на негосударственные и муниципальные; 
По территориальному уровню денежные фонды 
подразделяются на: федеральные; региональные 
(субъектов РФ); местные (муниципальные).

По направлениям расходования денежных 
средств фонды бывают отраслевые и межотрас-
левые.

По целевому назначению расходования 
денежных средств фонды можно классифициро-
вать на целевые и нецелевые, т.е. фонды, денеж-
ные средства которых используются на цели, 
соответствующие (или не соответствующие) 
источникам их формирования.

Бюджетные средства направляются на 
финансирование различных функций государства 
и местного самоуправления. В расходной части 
бюджетов создаются специальные резервные 
фонды, которые обеспечивают исполнительные 
органы власти на разных уровнях: на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях. 
Такие резервные фонды включают в себя резерв-
ный фонд Правительства Российской Федерации, 
резервные фонды высших исполнительных орга-
нов субъектов РФ и местных администраций.

Резервные фонды являются важным инстру-
ментом для обеспечения финансовой устойчиво-
сти и готовности к различным непредвиденным 



128

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ситуациям. Они предназначены для покрытия раз-
личных неожиданных расходов, таких как аварий-
но-восстановительные работы после стихийных 
бедствий или других чрезвычайных обстоя-
тельств, которые могут возникнуть в течение теку-
щего финансового года.

Федеральный бюджет включает в себя раз-
личные фонды, такие как Федеральный фонд 
финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации и Фонд развития региональных финан-
сов. «Эти фонды составляют часть расходов бюд-
жетов и играют важную роль в поддержке разви-
тия регионов»[10, с. 319]. 

Опираясь на этот международный опыт, экс-
перты рекомендовали России создание подобных 
фондов. 

Специализированные фонды финансовой 
поддержки, включенные в федеральный бюджет, 
являются инновацией, которая способствует 
более эффективному распределению и использо-
ванию финансовых ресурсов в различных регио-
нах страны. Они играют важную роль в обеспече-
нии финансовой устойчивости и социально-эконо-
мического развития регионов, а также способ-
ствуют укреплению федерального бюджета.

В соответствии с Федеральным законом от 
27 декабря 2000 года № 150-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2001 год», размер Федерального 
фонда финансовой поддержки субъектов Федера-
ции был утвержден в размере 100,3 миллиарда 
рублей. Этот фонд направлен на обеспечение 
финансовой стабильности регионов и решение их 
социально-экономических задач. «Средства из 
этого фонда перечисляются субъектам Федера-
ции ежемесячно на основе поквартального рас-
пределения с учетом сезонных потребностей в 
процессе исполнения бюджетов»[6, с. 43]. Пере-
числения из этого фонда не зависят от фактиче-
ского поступления налоговых доходов в феде-
ральный бюджет и предоставляются только реги-
онам, соблюдающим бюджетное и налоговое 
законодательство.

В рамках федерального бюджета также соз-
даются два важных фонда - Федеральный фонд 
софинансирования расходов и Федеральный 
фонд компенсаций. Они призваны оказывать под-
держку в финансировании расходов, возникаю-
щих при осуществлении полномочий органов вла-
сти субъектов РФ. Эти фонды предназначены для 
помощи в покрытии расходов, связанных не 
только с предметами ведения субъектов РФ, но и 
с предметами совместного ведения с федераль-
ным уровнем власти. Они также учитывают рас-
ходы, связанные с исполнением полномочий орга-
нов местного самоуправления в вопросах мест-
ного значения.

Российской Федерации и (или) муниципаль-
ных образований. Эти средства предоставляют 
финансовую поддержку в соответствии с феде-
ральным законодательством, регулирующим 
организацию власти на уровне субъектов и муни-
ципалитетов.

Как часть федерального бюджета, эти 
фонды способствуют обеспечению финансовой 
устойчивости и развития регионов. Они позволяют 
субъектам и муниципалитетам решать важные 
социально-экономические задачи, такие как раз-
витие инфраструктуры, образования, здравоохра-
нения и других областей.

Федеральный фонд компенсаций направлен 
на компенсацию расходов, понесенных субъек-
тами и муниципалитетами при исполнении ими 
своих обязанностей, предусмотренных федераль-
ным законодательством. Это может включать в 
себя компенсацию затрат на реализацию феде-
ральных программ и проектов.

Федеральный фонд софинансирования рас-
ходов обеспечивает частичное финансирование 
проектов, которые реализуются субъектами и 
муниципалитетами совместно с федеральным 
правительством. Такой подход способствует 
более эффективному использованию бюджетных 
средств и стимулирует развитие партнерских 
отношений между различными уровнями власти.

Эти фонды играют важную роль в обеспече-
нии финансовой устойчивости и социально-эконо-
мического развития регионов России, обеспечи-
вая им необходимые ресурсы для успешной реа-
лизации различных программ и проектов.

Федеральный фонд софинансирования рас-
ходов предоставляет дополнительные средства 
для финансирования проектов и программ, кото-
рые требуют участия субъектов РФ в их финанси-
ровании. Это может быть как софинансирование 
проектов федерального значения на региональ-
ном уровне, так и участие в совместных програм-
мах с федеральным правительством.

Федеральный фонд компенсаций направлен 
на компенсацию расходов, связанных с осущест-
влением полномочий, которые несут органы вла-
сти субъектов РФ по поручению федерального 
правительства. Это может включать в себя 
выплаты компенсаций за выполнение определен-
ных функций или участие в программах, реализу-
емых на федеральном уровне, но требующих 
дополнительных расходов со стороны регионов.

«Фонд регионального развития представ-
ляет собой важный инструмент в стимулировании 
развития регионов в Российской Федерации»[2, с. 
114]. Он служит для финансирования различных 
программ, нацеленных на поддержку и улучшение 
экономического, социального и инфраструктур-
ного развития различных регионов страны.



129

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

 ПУБЛИЧНОЕ  ПРАВО

Порядок предоставления и использования 
средств Фонда регионального развития определя-
ется Правительством Российской Федерации. Это 
включает в себя установление критериев и усло-
вий, которым должны соответствовать регионы 
для получения финансовой поддержки, а также 
механизмы контроля и отчетности за использова-
ние этих средств.

Таким образом, Фонд регионального разви-
тия играет ключевую роль в содействии равно-
мерному развитию различных регионов России, 
обеспечивая им необходимую финансовую под-
держку для реализации приоритетных проектов и 
программ. Кроме того, Фонд компенсаций выде-
ляет субсидии на текущие расходы, связанные с 
реализацией законов о социальной защите инва-
лидов и государственных пособиях гражданам, у 
которых есть дети. Эти средства перечисляются в 
бюджеты регионов в соответствии с общей бюд-
жетной росписью.

Таким образом, целевые денежные фонды 
как финансово-правовая категория представляют 
собой звено финансовой или бюджетной системы, 
а также входят в систему органов, осуществляю-
щих финансовую деятельность государства. 
Именно как органы государства целевые денеж-
ные фонды рассматриваются в НК, который отно-
сит их к участникам налоговых правоотношений и 
наделяет соответствующей компетенцией.

Денежные фонды могут образовываться за 
счет целевых отчислений от конкретных видов 
доходов, которые поступают в бюджет и в опреде-
ленной доле или процентном соотношении отчис-
ляются в целевой фонд. Особенностью целевых 
отчислений от бюджетных доходов является их 
установление не налоговым или иным специаль-
ным законодательством, а законом о соответству-
ющем бюджете на очередной финансовый год.

В настоящее время основными методами 
аккумулирования денежных средств в обособлен-
ные фонды являются целевые налоги и сборы, 
бюджетные отчисления, государственные кре-
диты, превышение цены на нефть. Внебюджет-
ные фонды имеют право капитализировать 
доходы путем осуществления предприниматель-
ской деятельности, прибыль от которой инвести-
руется в деятельность фонда.

Фонды, образующиеся в рамках расходов 
бюджета, не имеют четко определенных источни-
ков формирования и предназначены в основном 
для покрытия непредвиденных расходов. Хотя у 
них есть приблизительная цель, доходы этих фон-
дов не связаны с конкретными областями расхо-
дования. Хотя нет необходимости утверждать 
смету, требуется специальная отчетность о расхо-
довании средств. Резервные бюджетные фонды 

также формируются с определенной целью и 
работают за счет доходов, связанных с этой 
целью. 

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, эти средства могут быть 
переданы под управление специализированным 
финансовым организациям. Важно отметить, что 
право собственности на эти средства остается за 
государством, а Министерство финансов высту-
пает от его имени в отношениях по управлению 
этими средствами.
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ровая среда породила новые вызовы и угрозы для 
национальной и международной безопасности, 
требующие адекватного реагирования.

Вызовы «цифровой революции» обуславли-
вают необходимость проведения фундаменталь-
ных исследований правового обеспечения инфор-
мационной безопасности в деятельности государ-
ственных органов. Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федерации определила 
информационную безопасность в качестве стра-
тегического национального приоритета, то есть 
важнейшего направления обеспечения нацио-
нальной безопасности. В этой связи в условиях 
развития информационно-коммуникационного 
пространства и геополитических изменений 
информационная безопасность становится одним 
из приоритетных направлений обеспечения наци-
ональной безопасности, представляя собой слож-
ную, динамичную систему, имеющую закономер-
ные связи между ее элементами и процессами 
организации и самоорганизации. Вместе с тем 
развитие информационного общества является 
одним из национальных приоритетов и рассма-
тривается как общенациональная задача, требую-
щая координации и объединения усилий государ-
ства, бизнеса и гражданского общества [1, с. 21]. 
Таким образом, актуальность и значимость дан-
ной темы требует новых научно обоснованных 
подходов и правового осмысления проблемы обе-
спечения информационной безопасности в дея-
тельности государственных органов.

Стратегическое планирование обеспечения 
информационной безопасности России в совре-
менных условиях нуждается в научном-правовом 
осмыслении с позиции права в целях выработки 
новых подходов к решению приоритетных задач, 
что определяет необходимость совершенствова-
ния национальной системы правового обеспече-
ния информационной безопасности в Российской 
Федерации.

Согласно Доктрине информационной безо-
пасности Российской Федерации, обеспечение 
информационной безопасности осуществляется 
на всех уровнях органов государственной власти, 
местного самоуправления и негосударственными 
организациями. Важное значение для регулиро-
вания основных направлений обеспечения инфор-
мационной безопасности имеют федеральные 
законы, указы Президента Российской Федера-
ции, постановления и иные решения Правитель-
ства Российской Федерации. Следовательно, 
институционально правовое обеспечение инфор-
мационной безопасности формируется и развива-
ется «на стыке» отраслей информационной 
сферы и сферы обеспечения безопасности. В 
связи с этим следует согласиться с О.С. Макаро-

вым, который отмечает, что «правовое обеспече-
ние информационной безопасности концепту-
ально надстраивается на уже существующие 
системы информационных правоотношений 
(базовые системы) и обеспечивает безопасность 
их поступательного развития» [2, c. 73].

Правовое регулирование основ информаци-
онной безопасности основывается на положениях 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». Согласно анализу, 
вышеуказанного нормативного правового акта, 
органы публичной власти осуществляют функции 
по контролю за соблюдением правовых норм 
информационного законодательства по обеспече-
нию информационной безопасности. Реализуя 
возложенные законом полномочия, органы, орга-
низации и должностные лица осуществляют дея-
тельность по пресечению действий, создающих 
угрозу информационной безопасности и нега-
тивно влияющих на состояние информационной 
защищенности личности, общества и государства, 
а также на ликвидацию последствий проявления 
информационных угроз. При этом деятельность 
публичных органов должна соответствовать тре-
бованиям эффективности и бесперебойности для 
поддержания состояния информационной защи-
щенности. Как справедливо отмечает О.В. Петров-
ская в информационном праве пока не вырабо-
таны единые требования правового регулирова-
ния отношений, возникающих в процессе созда-
ния и использования государственных 
информационных систем, в целях определения 
достоверности и актуальности информации [3, c. 
39]. Ученый Р.В. Амелин придерживается такой же 
позиции относительно обязанности государства 
обеспечивать достоверность и правильность в 
государственных информационных системах, что 
позволит пользователям гарантировать безопас-
ность, актуальность и своевременность данных 
[4].

Считаем, что основной проблемой государ-
ственных органов при обеспечении информаци-
онной безопасности в рамках предоставления 
достоверной информации является недостаточно 
выстроенные механизмы использования тех или 
иных средств обеспечения достоверности инфор-
мации, которые могут быть применены органом 
государственной власти, а также неопределен-
ность системного нормативно-правового регули-
рования вопросов обеспечения достоверности в 
деятельности государственных органов. Таким 
образом, достоверность информации о деятель-
ности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления является одной из важных 
составляющих при обеспечении информационной 
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безопасности и основным требованием при обе-
спечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления. Ключевыми свойствами инфор-
мационной безопасности для органов государ-
ственной власти являются конфиденциальность, 
целостность и доступность информации [5, c. 60].

Правовое обеспечение информационной 
безопасности характеризуется значительной 
ролью, которую играют органы публичной власти, 
что обусловливает взаимосвязь данной отрасли с 
комплексом публично-правовых отраслей права, 
включая административное право. В соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 1 
мая 2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по 
обеспечению информационной безопасности Рос-
сийской Федерации» руководителям федераль-
ных органов исполнительной власти, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государствен-
ных фондов, государственных корпораций (компа-
ний) и иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов, стратегических предприя-
тий, стратегических акционерных обществ и 
системообразующих организаций российской эко-
номики, юридических лиц, являющихся субъек-
тами критической информационной инфраструк-
туры Российской Федерации необходимо обеспе-
чивать незамедлительную реализацию организа-
ционных и технических мер по обеспечению 
информационной безопасности с целью обнару-
жения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак. В рамках данного Указа 
приняты подзаконные нормативные правовые 
акты, которые определяют перечень ключевых 
органов, осуществляющие мероприятия по оценке 
уровня защищенности своих информационных 
систем с привлечением организаций, имеющих 
соответствующие лицензии. Вместе с тем на прак-
тике правовые механизмы регулирования отно-
шений в области обеспечения информационной 
безопасности требуют уточнения и доработки. Как 
справедливо отмечают специалисты в области 
информационного и административного права, в 
принимаемых нормативных правовых актах необ-
ходимо указывать более четкие полномочия госу-
дарственных органов, осуществляющих деятель-
ность по обеспечению информационной безопас-
ности [6, с. 99]. На наш взгляд, требуют обновле-
ния правил по контрольно-надзорным 
мероприятиям и проверкам органов государствен-
ной власти, организаций и предприятий по соблю-
дению ими требований по обеспечению защиты 
информации. Вместе с тем высокие темпы инно-
вационного развития и изменения ключевых 
направлений не позволяют также своевременно 
производить обновление базовых законодатель-

ных документов, которые определяют основные 
цели, задачи и мероприятия по защите информа-
ции.

Вместе с тем законодатель реагирует на 
данные проблемы и принимает соответствующие 
меры в административном плане, так одним из 
направлений профилактики информационных 
атак является проведение оценки состояния 
систем защиты информационных систем, а также 
проведение специализированных учений. Так, 
согласно постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2022 г. № 860 «О прове-
дении эксперимента по повышению уровня защи-
щенности государственных информационных 
систем федеральных органов исполнительной 
власти и подведомственных им учреждений» на 
федеральном уровне запланировано проведение 
соответствующих мероприятий, при этом суще-
ственным пробелом является отсутствие подоб-
ного на уровне субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления. Таким образом, 
можем констатировать, что данные организацион-
но-правовые меры направлены на обеспечение 
информационной безопасности в государствен-
ных информационных системах ввиду новых 
вызовов и угроз в виде противоправных действий 
с применением информационных, когнитивных, 
космических, робототехнических и иных высоких 
технологий, которые в последствие приводят к 
увеличению кибератак и иных дестабилизирую-
щих воздействий, где основным объектом посяга-
тельства выступает нарушение функциональной 
работы объектов критической инфраструктуры 
органов публичной власти и негосударственных 
организаций государства, включенных в реализа-
цию государственных функций.

В условиях тотальной цифровизации суще-
ственно расширился спектр вызовов и угроз, свя-
занных с применением информационно-коммуни-
кационных технологий в деструктивных целях, 
данный процесс нарастает [7, c. 147]. В свою оче-
редь, можем констатировать, что органы публич-
ной власти Российской Федерации адаптируются 
к новым условиям работы в ИКТ-среде с учетом 
новых вызовов, угроз и рисков.  В этих условиях 
сегодня государственные органы устанавливают 
системы мониторинга и обнаружения угроз, кото-
рые помогают выявлять потенциальные атаки, 
вторжения или необычную активность в информа-
ционных системах (использование интрузионных 
систем обнаружения (IDS), систем журналирова-
ния (логирования) и механизмов анализа безопас-
ности) [8, c. 173].

Считаем, что в условиях геополитической 
нестабильности и трансформации мирового 
порядка современные кибератаки, имеющие 
нестандартные методы, способы и средства их 
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совершения, требуют на законодательном уровне 
оперативности работы по предотвращению и 
недопущению деструктивного воздействия на оте-
чественные информационные ресурсы и инфор-
мационную инфраструктуру государственного 
сектора. В нормативных правовых актах стратеги-
ческого планирования стал применяться иной 
подход к определению системы обеспечения без-
опасности, выделяющий такие ее элементы, как 
силы и средства обеспечения безопасности. В 
действующей Доктрине информационной безо-
пасности Российской Федерации, под силами обе-
спечения информационной безопасности понима-
ются «государственные органы, а также подразде-
ления и должностные лица государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и 
организаций, уполномоченные на решение в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации задач по обеспечению информационной 
безопасности», а под средствами – «правовые, 
организационные, технические и другие средства, 
используемые силами обеспечения информаци-
онной безопасности». Аналогичный подход нашел 
отражение и в Стратегии национальной безопас-
ности, в которой составными частями системы 
обеспечения национальной безопасности опреде-
лены совокупность органов публичной власти и 
находящихся в их распоряжении инструментов. 
Считаем, что выделенные нормативные элементы 
противоречат значимости правовой регламента-
ции общественных отношений в сфере обеспече-
ния безопасности. Как справедливо отмечает А.А. 
Смирнов, в структуру системы обеспечения 
информационной безопасности необходимо вклю-
чать силы; средства и методы; правовое регули-
рование [9, с. 124].

В завершении стоит отметить, что к главным 
негативным моментам в деятельности государ-
ственных органов при обеспечении информаци-
онной безопасности является несовершенство 
работы управленческого аппарата, что приводит к 
грубым ошибкам в организации деятельности 
защиты информации, а также недостаточный уро-
вень подготовки специалистов по обеспечению 
информационной безопасности. В Доктрине 
информационной безопасности указано, что 
одной из проблем является низкий уровень подго-
товки и переподготовки кадров, осуществляющих 
обеспечение в области защиты информации. 
Сегодня отсутствует методологическая основа 
правовых и организационных решений при выде-
лении образовательных стандартов, при этом 
важность данной темы определена тем, что в 
условиях трансформации системы права важная 
роль отнесена образовательному процессу [10, c. 
67].

Вместе с тем на сегодняшний день применя-
ются ряд мер, направленных на совершенствова-
ние и получению новых компетенций, необходи-
мых для осуществления профессиональной дея-
тельности в области защиты информации. К при-
меру, ФСТЭК России в 2024 году разработал и 
утвердил новую редакцию программы повышения 
квалификации специалистов (включая государ-
ственных гражданских служащих), работающих в 
области технической защиты информации в части 
организации и проведения работ по обеспечению 
информационной безопасности. Считаем, что для 
нормализации ситуации по технической защите 
информации необходимо обеспечить качествен-
ный уровень подготовки специалистов и повысить 
требовательность со стороны руководящего 
состава.

Таким образом, на основе проведенного 
анализа, полагаем, что деятельность государ-
ственных органов по обеспечению информацион-
ной безопасности во многом связана с развитием 
и совершенствованием законодательства в обла-
сти обеспечения информационной безопасности 
в Российской Федерации. Выделенные проблемы 
имеют организационно-правовой характер, кото-
рые разрешаются в оперативном порядке. При 
этом обозначенные приоритетные направления 
развития российского законодательства в сфере 
информационной безопасности и обоснование 
конкретных предложений по его совершенствова-
нию поспособствуют оптимизации деятельности 
органов государственной власти и общественных 
институтов.
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Актуальность конфискации виртуаль-
ных активов в современных условиях 
обусловлена рядом факторов, к кото-

рым относится рост пользователей цифровых 
финансовых активов и популярности криптовалют 
во всем мире. Обширное распространение вирту-
альных активов в значительной степени расши-
ряет возможности для совершения ряда престу-
плений, к которым относятся легализация дохо-
дов, добытых преступным путем; мошенничество; 
финансирование терроризма и военных престу-
плений (преступлений против мира и безопасно-
сти человечества) и др.

Криптовалюты предлагают анонимность и 
децентрализацию, что позволяет злоумышленни-
кам скрывать свои операции от правоохранитель-
ных органов. Помимо вышеуказанных свойств 
цифровых активов, недостаточность правового 

регулирования и значительные пробелы, способ-
ствуют росту противоправных деяний в цифровом 
пространстве. Так, несмотря на деятельность 
наднациональных организаций и объединений, 
таких как: Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) и 
Европейский союз (далее -= ЕС), до настоящего 
времени, в том числе и в Испании, все еще отсут-
ствуют единые международные стандарты право-
вого регулирования и правоприменения виртуаль-
ный активов.

В законодательстве Испании на данный 
момент отсутствует единое понимание виртуаль-
ных активов и толкование данного понятия может 
различаться в зависимости от точки зрения (эко-
номической, финансовой, уголовно-правовой). В 
соответствии с документами ФАТФ, под виртуаль-
ными активами следует понимать цифровое пред-
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ставление стоимости, которая является оборот-
ной или передаваемой в цифровой форме и может 
использоваться для платежных или инвестицион-
ных целей [6].

Определение Европейского союза содер-
жится в Директиве ЕС 2018/843 от 30 мая 2018 г., 
касающейся предотвращения использования 
финансовой системы для отмывания денег или 
финансирования терроризма. В данном доку-
менте используются термин «виртуальная 
валюта» и его определение: «цифровое представ-
ление стоимости, не выпущенное и не гарантиро-
ванное центральным банком или государствен-
ным органом, не обязательно связанное с юриди-
чески установленной валютой, не имеющее ста-
туса юридической формы валюты или денег, но 
принимаемая физическими или юридическими 
лицами в качестве средства обмена, передачи, 
хранения посредством электронных средств». 
Поскольку Директива Европейского союза 
2018/843 была имплементирована в националь-
ное законодательство Испании посредством Коро-
левского указа-закона 7/2021 от 27 апреля 2021 г., 
определение, содержащееся в данном документе, 
является идентичным тому, что содержится в 
Директиве.

Применительно к уголовному процессу пони-
мание виртуальных активов раскрывается в 
Постановлении Верховного суда Испании. Так, 
имущество нематериального характера, которое 
следует рассматривать в качестве “efectos 
judiciales” т.е. имущества, полученного в резуль-
тате совершения преступления согласно статье 
368bis Закона об уголовном судопроизводстве 
(LECrim [5]) и, следовательно, в отношении кото-
рого допускаются действия, предусмотренные в 
рамках любого типа уголовного расследования (в 
том числе и конфискация).

Виртуальные активы, рассматриваемые как 
цифровое представление оборотной или переда-
ваемой в цифровом виде стоимости, также могут 
быть и имуществом, нажитым преступным путем. 
Это имущество может являться предметом изъя-
тия или конфискации. Такое положение закрепля-
ется в Уголовном кодексе Испании (ст. 127, 128), 
Уголовно-процессуальном кодексе [1], Законе об 
уголовном судопроизводстве (ст. 367septi) [4] и 
Королевском указе 93/2018 от 2 марта 2018 г. Дан-
ные нормы устанавливают как традиционную, так 
и автономную, эквивалентную, расширенную кон-
фискацию в отношении любого вида имущества, 
материального или нематериального, движимого 
или недвижимого, в том числе, виртуальных акти-
вов.

В доктринальных источниках выделяют сле-
дующие объекты, которые могут выступать в каче-
стве объектов, на которые направлена конфиска-
ция:

– “Efectos judiciales” т.е. имущество, получен-
ное в результате совершения преступления 
– любой предмет или имущество, которое 
опосредованно или непосредственно нахо-
дится во владении правонарушителя в каче-
стве следствия правонарушения.

– Имущество, с помощью которого преступле-
ние было подготовлено или совершено – 
орудия, инструменты.

– Прибыль от преступления, не зависимо от 
последующих действий (преобразований).
Что касается процессуальных аспектов, то в 

соответствии с испанским законодательством 
наложение ограничительных мер на имущество 
входит в компетенцию Налоговой службы Испа-
нии (Agencia Estatal de Administración Tributaria) и 
регулируется Законом о налогах. Данный закон 
определяет перечень активов, на которые могут 
быть наложены арест и конфискация, а также ряд 
требований, предъявляемых к таким процедурам. 
На практике налоговые органы сталкиваются с 
определенными техническими трудностями при 
поиске виртуальных активов и определении их 
принадлежности. В частности, при наложении 
ареста на активы необходимо учитывать соблю-
дение ряда условий. В первую очередь, право 
собственности на имущество или активы, подле-
жащие аресту, должно принадлежать должнику на 
момент наложения ареста. В том случае, если под 
арест подпадают виртуальные активы, возникает 
сложность определения принадлежности актива 
конкретному обязанному лицу. 

Наложение ограничительных мер на вирту-
альные активы – длительный и сложный процесс, 
который можно разделить на следующие этапы в 
соответствии Законом о борьбе с отмыванием 
денег, УПК Испании, Директивами ЕС, а также с 
Законом о киберпеступности: 

1. Первый этап – «локализация» - направлен 
на выяснение «публичного адреса» вирту-
ального актива или электронного кошелька, 
а также на поиск «закрытого ключа», которой 
позволяет получить доступ к виртуальному 
активу. Для получения адреса виртуального 
актива компетентные органы отслеживают 
путь и историю транзакций лица, находяще-
гося под подозрением. Для того, чтобы выяс-
нить отправную точку в движении активов 
приходится также прибегать к традиционным 
формам досудебного расследования и след-
ственных действий, например, анализ изъя-
тых компьютерных устройств [7]. На данном 
этапе проблемы возникают в силу аноним-
ности большинства виртуальных транзак-
ций, а также в силу длинных цепочек таких 
переводов, которые бывает достаточно 
трудно отследить. 
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2. Второй этап направлен на принятие мер, 
направленных на предупреждение передачи 
виртуального актива третьим лицам в целях 
избежание наложения ограничительных 
мер. 

3. Третий этап – непосредственно арест или 
конфискация виртуальных активов, а при 
необходимости и их возврат потерпевшей 
стороне. Так, получив доступ к виртуальному 
кошельку, становится возможным отследить 
всю историю транзакций, проанализировав 
которую можно сделать вывод о незаконно-
сти данных операций или использования 
виртуальных денежных средств для отмыва-
ния преступных доходов или финансирова-
ния незаконной деятельности. 
Представленная классификация этапов, 

однако, не является единственной допустимой, 
поскольку четко не регламентирована на законо-
дательном уровне. В силу новизны данного инсти-
тута, возможны и иные подходы. 

1. Решение суда. Правоохранительные или 
судебные органы Испании выносят решение 
о конфискации виртуальных активов, что 
может иметь место как в ходе рассмотрения 
уголовного дела, так и иного производства.

2. Идентификация активов. После получения 
судебного решения, правоохранительные 
органы сотрудничают со специальными сер-
висами криптовалют или третьими лицами 
для идентификации и локализации вирту-
альных активов.

3. Перевод активов. После конфискации вирту-
альных активов, они могут быть переведены 
на специальные счета или кошельки, кото-
рые контролируются правоохранительными 
органами. Это обеспечивает сохранность 
активов до завершения судебного процесса.

4. Переход к продаже или аукциону. По реше-
нию суда конфискованные виртуальные 
активы могут быть проданы на аукционе или 
иным образом реализованы правоохрани-
тельными органами для возмещения ущерба 
пострадавшим или покрытия судебных 
издержек.
Вышеназванные подходы могут варьиро-

ваться в практике правоприменения в зависимо-
сти от конкретного судебного дела и региональной 
юрисдикции в Испании.

Анализ судебной практики [8] позволяет сде-
лать вывод о том, что правоохранительные органы 
Испании при проведении таких мероприятий, как 
обыск по месту жительства, могут изъять персо-
нальный компьютер или иные устройства, на кото-
рых хранятся виртуальные кошельки. Тем не 
менее, это не является достаточной мерой, 
поскольку даже после изъятия электронного 
устройства, подозреваемые попытались осуще-

ствить продажу криптовалют. Таким образом, суду 
необходимо получить и дополнительную инфор-
мацию по виртуальному кошельку, такую как ключ 
шифрования и проч [2]. 

Одним из последствий, вытекающих из 
сложности обнаружения виртуальных активов, 
является определение юрисдикции при осущест-
влении конфискации. В соответствии с законом 
23/2014 от 20 ноября 2014 г. [3] в законодатель-
стве Испании закрепляется юрисдикционный 
принцип, в соответствии с которым, если местона-
хождение имущества, подлежащего аресту, неиз-
вестно, но указано место жительства или пребы-
вания лица, в отношении которого вынесено 
постановление, оно будет передано компетент-
ному судебному органу Испании и решение будет 
вынесено судьей по уголовным делам указанного 
населенного пункта, даже если лицо впослед-
ствии меняет свое место жительства.

Внезапное изменение местонахождения 
имущества не будет означать потерю юрисдикции 
судьи по уголовным делам, который согласился 
признать и исполнить постановление о конфиска-
ции, переданное в Испанию. Если свидетельство 
было выдано в отношении нескольких активов, 
находящихся в разных округах, судья по уголов-
ным делам, который первым получит его и в округе 
которого находится хотя бы один из указанных 
активов, будет компетентен рассматривать вопрос 
о конфискации всех остальных. 

Данный закон отходит от традиционно вос-
принимаемого принципа территориальности в уго-
ловном праве, в силу которого Закон применяется 
на определенной территории. В данном случае 
имеет место отказ от этого принципа в строгом 
смысле слова – с последующим определением 
подсудности исходя из места жительства или 
места пребывания лица, в отношении которого 
вынесено постановление. Данное положение при-
звано разрешать положительные или отрицатель-
ные коллизии юрисдикции, которые могут возник-
нуть. 

В том случае, если дело отягощено ино-
странным элементом, может возникнуть необхо-
димость обращения к взаимной правовой помощи 
по уголовным делам, и в частности, направления 
запросов об оказании такой помощи. Порядок 
реализации таких запросов будет отличаться в 
зависимости от того, является ли второе вовле-
ченное государство членом ЕС или нет. Примени-
тельно к внутриевропейским запросам действует 
Европейский порядок проведения финансовых 
расследований, регулируемый Законом о взаим-
ном признании резолюций ЕС [3]. За пределами 
ЕС могут также применяться инструменты Совета 
Европы: Европейская конвенция о взаимной 
помощи по уголовным делам 1959 г., Конвенция 
об отмывании, поиске, аресте и конфискации 
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доходов, полученных преступным путем; Конвен-
ция об отмывании, отслеживании, аресте и кон-
фискации доходов от преступной деятельности и 
финансировании терроризма 2005 г.

В законодательстве Испании отсутствует 
Закон, регламентирующий вопросы взаимной 
правовой помощи. Данная сфера правопримени-
тельной деятельности регулируется преимуще-
ственно двусторонними договорами с отдельными 
иностранными государствами. Типовым положе-
нием, содержащимся в двусторонних договорах с 
иностранными государствами, и, касающимся 
конфискации, является следующее: по запросу 
запрашиваемое государство должно попытаться 
локализовать любую собственность или активы 
лица, в отношении которого было вынесено или 
может быть вынесено постановление в связи с 
уголовным приговором, постановлением о конфи-
скации, денежным штрафом, компенсации или 
любого другого постановления со схожими 
последствиями.

Таким образом, в настоящий момент арест и 
конфискация виртуальных активов в Испании рас-
сматривается в каждом конкретном случае 
отдельно, так как не выработано единой практики 
правоприменения. Существуют различные под-
ходы к пониманию виртуальных активов, опреде-
лению этапов их возврата, а также к проведению 
мероприятиях по их непосредственному изъятию. 
При этом, в первую очередь, обеспечиваются тех-
нические возможности для идентификации и кон-
фискации криптовалютных активов, в последую-
щем – вырабатывается нормативное регулирова-
ние, которое и реализации в зависимости от кон-
кретики дела. Вместе с тем, несмотря на то, что 
ЕС на наднациональном уровне предлагает как 
обязательные, так и рекомендательные инстру-
менты, регулирующие рассматриваемые вопросы, 
все государства-члены ЕС имплементируют и 
применяют их с различной скоростью и эффек-
тивностью. 
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Для дальнейшего укрепления энергети-
ческой безопасности и развития еди-
ного европейского энергетического 

рынка Европейская Комиссия приняла ряд доку-
ментов, главным из которых стал, так называе-

мый, «Третий энергетический пакет», утверждён-
ный в 2009 году [3]. Третий энергетический пакет 
представляет собой пакет юридически обязываю-
щих документов, которые должны завершить 
создание единого внутреннего энергетического 
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рынка ЕС. Третий энергетический пакет регули-
рует практически все положения энергетической 
политики и функционирования энергетических 
рынков ЕС.

Для успешной реализации Третьего энерге-
тического пакета был принят ряд документов и 
разъясняющих материалов. Анализ некоторых из 
них приведён ниже. 

1. Новый регуляторный режим. Для успешного 
функционирования единого энергетического 
рынка создаётся единое регуляторное про-
странство. Предполагается, что единое регу-
лирование должно стать важнейшей частью 
энергетической системы ЕС. Следует отме-
тить, что благодаря новому регуляторному 
режиму регулирующим органам ЕС и госу-
дарствам-членам отводится важная роль в 
создании и отслеживании функционирова-
ния единого энергетического рынка, включая 
и внешнее направление.

2. Регламент Еврокомиссии о чистоте и про-
зрачности энергорынков. Данный регламент 
был принят в 2010 году с целью создания 
правил Европейского Союза по предупреж-
дению, обнаружению и борьбе со злоупотре-
блениями на оптовых рынках электроэнер-
гии и газа. Для этого расширяются полномо-
чия Европейского агентства по сотрудниче-
ству регуляторов энергетики (ACER), 
созданного в 2009 году с принятием Третьего 
энергопакета [14]. Агентство располагает 
полномочиями и возможностями для коор-
динации деятельности групп, составленных 
из представителей заинтересованных наци-
ональных регулирующих и других соответ-
ствующих органов.

3. Регламент по обеспечению безопасности 
поставок природного газа в ЕС. По итогам 
газового кризиса между Россией и Украиной 
в 2009 году, ЕС принял решение о принятии 
регламента по обеспечению безопасности 
газовых поставок. Он обязывает стра-
ны-члены предпринимать меры по недопу-
щению перебоев поставок газа заблаговре-
менно.
Основные положения:

– определение рисков для безопасности газо-
вых поставок путём учреждения системы 
оценки рисков;

– установление планов превентивных дей-
ствий и планов действий в чрезвычайных 
обстоятельствах на случай необходимости;

– обеспечение в тяжёлых условиях поставок 
газа домовладениям и защищённым потре-
бителям, по меньшей мере, в течение 30 
дней;

– при крупных перерывах снабжения газом 
обеспечить решение на общеевропейском 
уровне, что требует чётко определённой 
роли Европейской Комиссии и Координаци-
онной группы по газу, включая механизмы 
сотрудничества на основе принципов соли-
дарности;

– информировать о всех чрезвычайных мерах 
и обязанностях по предоставлению обще-
ственно значимых услуг в области газоснаб-
жения и улучшить обмен информацией о 
газовых контрактах;

– при недостаточности рыночных инструмен-
тов обеспечить координацию на региональ-
ном уровне и уровне ЕС действий компе-
тентных органов государств-членов;

– повысить гибкость газовой инфраструктуры, 
чтобы компенсировать потерю одного круп-
ного инфраструктурного объекта, в том 
числе, обеспечением реверсных трансгра-
ничных поставок [18].

4. Возобновляемые источники энергии и пере-
ход к низкоуглеродной энергетике. Развитие 
возобновляемых источников энергии явля-
ется наиболее важным направлением в 
энергетической политике ЕС. 23 января 2008 
года в Брюсселе была принята директива «О 
стимулировании использования энергии воз-
обновляемых источников» [1]. В 2010 году 
план по развитию возобновляемых источни-
ков энергии приняли все страны-члены ЕС. 
Одним из нововведений стало учреждение 
механизмов сотрудничества. Вместе с тем, 
следует отметить, что для развития возоб-
новляемых источников энергии необходимо 
обновление всей энергетической инфра-
структуры Союза, что требует инвестиций.
В частности, к «третьему энергетическому 

пакету» можно отнести следующие важные доку-
менты:

– Директива об общих правилах внутреннего 
рынка электроэнергии;

– Директива № 2009/72/ЕС («третья электроэ-
нергетическая директива»);

– Директива об общих правилах внутреннего 
рынка газа № 2009/73/ЕС («третья газовая 
директива»);

– Регламент № 713/2009 от 13 июля 2009 года 
об учреждении Агентства по сотрудничеству 
регулирующих органов в энергетической 
сфере;

– Регламент об условиях доступа к сетям для 
трансграничных обменов электроэнергии № 
714/2009;

– Регламент об условиях доступа к сетям для 
трансграничных обменов природного газа № 
715/2009.
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В 2011 году была принята «Энергетическая 
дорожная карта 2050» [17]. Дорожная карта пред-
ставляет собой стратегический документ с долго-
срочными целями. Целью Дорожной карты явля-
ется декарбонизация экономики ЕС и обеспече-
ние безопасности энергоснабжения. Так, к 2050 
году планируется сократить выбросы углекислого 
газа на 80-90%, по сравнению с 1990 годом. В 
стратегии изложены возможные сценарии для 
достижения целей Дорожной карты. Сценарии 
исследуют последствия и проблемы, а также воз-
можные способы модернизации энергетической 
системы. Анализ сценариев показал, что декарбо-
низация энергетических систем возможна путём 
введения программы энергосбережения и разноо-
бразных технологий поставок, использование воз-
обновляемых источников энергии, снижение тем-
пов строительства АЭС.

В документе описывается возрастающая 
роль электричества в будущем, что приведёт к 
росту цен на электроэнергию, однако, дальней-
ший анализ показывает, что к 2030 году цены нач-
нут отпускаться в связи с развитием новых техно-
логий. Конечно, все эти прогнозы и планы не 
имели, да, и, по всей видимости, не могли иметь 
никакой реальной привязки к тем событиям, кото-
рые произошли позднее и, в силу своей значимо-
сти не только для Европы, но и для всего мира, не 
смогли не оказать существенного влияния на 
«Энергетическую дорожную карту 2050», став 
одним из факторов дезинтеграционных процессов 
в современном мире [5; 8-10].

Особое место в Дорожной карте занимают 
альтернативные источники энергии. Их доля к 
2050 году в энергоносителях должна увеличиться 
до 55%. По мнению разработчиков для того, чтобы 
достичь цели декарбонизации энергетической 
системы Европы, необходимо работать по пяти 
направлениям:

1) Трансформация энергетической системы 
(для этого требуется продвижение энерго-
эффективных технологий и ВИЭ, а также 
стимулирование использования возобнов-
ляемых источников нагрева и охлаждения в 
децентрализованной системе; газ, согласно 
прогнозам, останется важным источником 
энергии; важная роль отводится ядерной 
энергетике, которая, несмотря на критику, 
остаётся важным источникам энергии, 
однако, с развитием технологий безопасно-
сти эксплуатации и утилизации отходов 
ядерная энергетика станет наиболее безо-
пасной);

2) Переосмысление энергетических рынков 
(целью такого переосмысления является 
интеграция внутренних рынков; для этого 

требуется поощрение продвижения техно-
логий на основе возобновляемых источни-
ков энергии и смарт технологий);

3) Мобилизация инвестиций (интегрированная 
система требует реструктуризации, поэтому 
необходимо привлекать инвесторов в лице 
энергетических компаний; важным стиму-
лом к развитию является система торговли 
квотами на выбросы: она предназначена 
для того, чтобы сделать энергетический 
рынок технологически нейтральным и эко-
номически эффективным; выплаты за 
выбросы углекислого газа в атмосферу, в 
будущем, должны стать импульсом в разви-
тии технологий по возобновляемым источ-
никам энергии и энергоэффективности);

4) Введение прозрачности схем ценообразо-
вания;

5) Введение изменений на международном 
уровне (означает необходимость укрепле-
ния отношений с важными партнёрами, 
такими как Россия, Норвегия, Украина, 
Азербайджан, страны Северной Африки и 
др.) [17].

Таким образом, анализ показывает, что 
Дорожная карта представляет собой стратегиче-
ский документ, а сценарии, содержащиеся в нём, 
предполагали один из вариантов развития собы-
тий. В ней чётко поставлена задача по переходу к 
декарбонизации энергетической системы. Это 
должно было привести к тому, что сама энергети-
ческая система станет наиболее безопасной для 
окружающей среды, ожидается поэтапное сниже-
ние зависимости от импорта через внедрение тех-
нологий на основе возобновляемых источников 
энергии. Тем самым, повышается уровень энерге-
тической безопасности ЕС. Главным целевым 
показателем Дорожной карты является сокраще-
ние выбросов углекислого газа на 80-95%, по 
сравнению с 1990 годом. Поэтому она рассматри-
вает ряд сценариев для достижения этих показа-
телей.

22 января 2014 года была принята «Рамоч-
ная политика в области климата и энергетики в 
период с 2020 по 2030 года» [13]. Данный доку-
мент представляет собой стратегическое плани-
рование достижения цели по обеспечению энерге-
тической безопасности ЕС и выбросу парниковых 
газов. Анализ документа показывает, что цели, 
поставленные в документе, должны быть достиг-
нуты в период с 2020 по 2030 годы. Они направ-
лены на перестройку энергетической системы, 
которая станет конкурентоспособной, безопасной 
и устойчивой. Целевыми показателями Стратегии 
являются:

– снижение эмиссии парниковых газов на 40% 
по сравнению с 1990 годом (отсюда, для 
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достижения первой цели ожидается повы-
шение доли ВИЭ как минимум на 27%; сле-
довательно, увеличение доли альтернатив-
ных источников является целью номер два в 
документе);

– повышение энергоэффективности на 27% 
(для того, чтобы достичь вышеуказанных 
показателей Европейская Комиссия наме-
рена предпринять ряд шагов для их дости-
жения: реформирование системы торговли 
квотами на выбросы, введение новых пока-
зателей конкурентоспособности и безопас-
ности энергетической системы (ценовые 
различия с важнейшими торговыми пар-
тнёрами, диверсификация поставок, про-
пускная способность энергообъединения 
ЕС); главной идей в общей энергетической 
политике ЕС является принятие Националь-
ного плана по конкурентоспособной, безо-
пасной и устойчивой энергетике; эти доку-
менты должны представлять собой чёткий 
план решения внутренних задач каждой 
страны-члена в вопросах ВИЭ, эмиссии пар-
никовых газов, энергосбережения, энергети-
ческой безопасности, научных решений и 
т.д.; планируется, что целью таких планов 
станет создание условий для инвесторов, 
обеспечение прозрачности ценообразова-
ния, а также содействие интеграции энерге-
тических рынков стран ЕС) [4].
Таким образом, «Рамочная политика в обла-

сти климата и энергетики в период с 2020 по 2030 
годы» представляет собой стратегический доку-
мент, который ставит перед собой цель создания 
конкурентоспособной, безопасной и устойчивой 
энергетической системы ЕС. Следовательно, этот 
документ является главным шагом к достижению 
декарбонизации энергетической системы ЕС к 
2050 году.

В 2015 году создан Энергетический союз, 
который стал площадкой для ведения единой 
энергетической политики, с подписанием Дого-
вора по Энергетическому сообществу. В нём про-
писаны следующие задачи: 

– создание стабильной нормативной и рыноч-
ной основы, способной привлечь инвести-
ции; 

– создание интегрированного энергетического 
рынка; 

– повышение надёжности поставок с целью 
обеспечения бесперебойных энергопоста-
вок; 

– улучшение экологической ситуации с введе-
нием энергоснабжения в регионе и продви-
жению возобновляемых источников энергии; 

– развитие конкуренции на региональном 
уровне [16].

– Подписав Договор об энергетическом союзе, 
стороны обязались к выполнению ключевых 
законов ЕС в области энергетики, разрабо-
тать нормативно-правовую базу и либерали-
зовать свои энергетические рынки в соответ-
ствии с Договором. Сообщество работает по 
восьми направлениям: электричество, при-
родный газ, нефть, возобновляемые источ-
ники энергии, энергоэффективность, окру-
жающая среда, конкурентоспособность, ста-
тистика, инфраструктура. Для развития каж-
дого из направлений стране-участнице 
необходимо внедрить европейские дирек-
тивы с целью интегрирования своей нацио-
нальной системы в общеевропейскую.
Особое внимание Энергетическим союзом 

уделяется экологичности энергетической поли-
тики. Так, принимается документ «Рамочная стра-
тегия развития Энергетического союза ЕС», 
согласно которой Энергетический союз ЕС будет 
иметь следующие характеристики: 

– «интегрированная энергетическая система 
Евросоюза без внутренних границ, основан-
ная на свободной конкуренции и рациональ-
ном использовании энергетических ресурсов 
при эффективном регулировании энергети-
ческих систем государств-членов ЕС в мас-
штабах всего Евросоюза;

– экономики государств-членов ЕС устойчи-
вые, низко-углеродные и благоприятные для 
климата;

– инновационные и конкурентоспособные 
европейские компании, в своей деятельно-
сти применяющие инновационные энерго-
эффективные технологии;

– наниматели и наёмные работники, способ-
ные вносить профессиональный вклад в 
строительство и управление энергетической 
системой Евросоюза сегодняшнего и 
завтрашнего дня;

– доверие инвесторов благодаря стабильно-
сти и предсказуемости регулятивной 
системы энергетического сектора экономики 
Евросоюза; физические и юридические лица 
имеют свободный выбор доступных по цене, 
качеству и объёму энергоносителей; уязви-
мые слои потребителей защищены» [15].
Последние десятилетия XXI-го века характе-

ризуются нормотворческим всплеском в области 
энергетической политики ЕС. Такой бум обуслов-
лен газовыми конфликтами между Россией и 
Украиной в 2006 и 2009 годах, а также последо-
вавшими за этим событиями. Он поставил под 
угрозой энергетическую безопасность стран-чле-
нов ЕС, в связи с чем, принят ряд нормативно-пра-
вовых актов по энергетической политике ЕС 
вплоть до 2050 года. 
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Что же касается последнего десятилетия 
XXI-го века, то здесь можно выделить два крупных 
документа, принятых ЕС. 

В ноябре 2016 года Еврокомиссией пред-
ставлен энергетический пакет мер по сохранению 
конкурентоспособности ЕС «Чистая» энергия для 
всех европейцев», который включает в себя три 
основные цели:

– рациональное потребление энергии путём 
повышения энергоэффективности;

– достижение глобального лидерства в обла-
сти возобновляемых источников энергии; 

– обеспечение справедливого предложения 
для потребителей [6]. 
В 2017 году вступил в силу Регламент 

2017/1938 «О мерах по обеспечению надёжности 
поставок газа» [2]. Регламент, в первую очередь, 
направлен на укрепление регионального сотруд-
ничества и внедрения механизма взаимопомощи 
между странами-членами ЕС. При этом, вводится 
новая дефиниция: «солидарность». Еврокомис-
сией подчёркивается это как нововведение, кото-
рое является важнейшим инструментом в обеспе-
чении надёжности поставок газа при чрезвычай-
ных ситуациях.

2018 год характеризуется как поворотный в 
истории формирования единого газового рынка 
ЕС:

– во-первых, ЕС удалось выйти на устойчивый 
уровень потребления энергоресурсов;

– во-вторых, восстановление экономики ЕС 
после финансового кризиса 2008 года 
«сопровождается ростом долей нефтепро-
дуктов и природного газа в энергобалансе, а 
доли прочих источников энергии остаются на 
прежнем невысоком уровне» [12];

– в-третьих, «в целом, закончено формирова-
ние нормативной базы для функционирова-
ния Европейского энергетического союза, 
ключевую роль в которой играет Агентство 
по сотрудничеству органов регулирования 
энергетики (ACER). Основные черты новой 
архитектуры регулирования энергетического 
рынка ЕС следующие: поставщики энергии 
отделены от сетевых операторов, обеспе-
чена независимость регуляторов, налажено 
трансграничное сотрудничество между опе-
раторами систем передачи и идёт работа 
над созданием европейских сетей для опе-
раторов систем передачи. Одна из важней-
ших задач – достижение повышенной про-
зрачности на розничных рынках в интересах 
потребителей. В этих целях создана и запу-
щена система мониторинга ЕС» [11].
В 2019 году Европейским советом одобрена 

«Европейская зелёная сделка». «Зелёная сделка» 
предполагает достижение цели климатической 

нейтральности к 2050 году [7]. Таким образом, эко-
логическая тема становится центральным эле-
ментом энергетической политики ЕС.

В процессе предпринятого нами исследова-
ния установлено, что все шаги ЕС в правовой 
сфере энергетической отрасли направлены на 
укрепление внутреннего энергетического рынка. 
Нормативно-правовые акты, принятые в сфере 
поставок и потребления природного газа и элек-
тричества, направлены на бесперебойность энер-
гетических поставок, а также регулирование тари-
фов для населения.

Также предпринимаются шаги в сокращении 
зависимости о внешних поставках энергетических 
ресурсов. Ярким примером стало принятие Треть-
его энергетического пакета. Его сама известная 
газовая директива ограничивала доминирование 
внешних экспортёров на энергетическом рынке 
ЕС, либерализировала доступ к энергетической 
инфраструктуре и провозглашала главным прио-
ритетом биржевую торговлю газом [3].

В 2015 году создан Энергетический союз, 
который объединяет все страны-члены ЕС в 
вопросах энергетической безопасности. Энергети-
ческая политика становится всё более «друже-
любной» по отношению к экологии. Принимаются 
соответствующие нормативно-правовые акты.

Таким образом, резюмируя всё вышеизло-
женное, считаем необходимым обозначить следу-
ющие приоритетные тенденции в энергетической 
политике ЕС, закреплённые в соответствующих 
нормативно-правовых документах, рассмотрен-
ных нами выше:

– экологичность;
– диверсификация поставок;
– объединение энергетического рынка.
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МЕСТО И РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА  
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Аннотация. В статье рассматривается становление Европейского парламента как 
представительного органа Европейского Союза, анализируется усиления позиций данного 
института в организационной системе Евросоюза.

Методология исследования базируется на традиционных для юридической науки прин-
ципах, приемах и методах: диалектика, анализ, синтез, аналогия, дедукции и т. д.

В обновлённом европейском договоре прописаны компетенции парламента, которые 
очерчивают круг функциональных обязанностей Европарламента, а именно: собственно 
законодательную функцию; функцию государственного образования; функцию законода-
тельной инициативы; функцию, связанную с утверждением бюджета; функцию управления 
и интеграционную функцию. Несмотря на это его легитимность, основана на прерогатив-
ных и доинституциональных условиях «государственного народа».

По итогам анализа автор констатирует, что роль Европейского парламента неод-
нозначна. С одной стороны прослеживается постепенное расширение его полномочий, что, 
несомненно, способствует повышению роли парламентаризма в современном мире. С дру-
гой стороны изначально заложенная интеграция стран-участниц носит не только эконо-
мический, но и политический характер, а диапазон компетенций Европарламента не мо-
жет быть сравним с деятельностью национальных парламентов, которые в парламент-
ских и президентских и  полупрезидентских системах управления требует общеобяза-
тельного исполнения.

Автор приходит к заключению, так как Европейский парламент нельзя отнести к 
известным типологиям парламента, то опыт его деятельности необходимо использо-
вать в процессе совершенствования порядка формирования уже существующих или созда-
ния новых международных межправительственных наднациональных объединений, кото-
рые в будущем могут оказывать существенное воздействие на международные экономиче-
ские и политические отношения.

Ключевые слова: Евросоюз; Европейский парламент; наднациональный парламент; 
парламентаризм; институты; представительный орган ЕС; межинституциональное  
взаимодействие; международное право. 
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the function of public education; the function of legislative initiative; the function related to budget 
approval; the management function and the integration function. Despite this, its legitimacy is based 
on the prerogative and pre-institutional conditions of the “state people”. 

Based on the results of the analysis, the author states that the role of the European Parliament 
is ambiguous. On the one hand, there is a gradual expansion of his powers, which undoubtedly con-
tributes to increasing the role of parliamentarism in the modern world. On the other hand, the initial 
integration of the participating countries is not only economic, but also political in nature, and the 
range of competencies of the European Parliament cannot be compared with the activities of nation-
al parliaments, which in parliamentary and presidential and semi-presidential management systems 
require mandatory execution. 

The author concludes that since the European Parliament cannot be attributed to the well-
known typologies of parliament, the experience of its activities should be used in the process of im-
proving the formation of existing or creation of new international intergovernmental supranational 
associations, which in the future may have a significant impact on international economic and politi-
cal relations.

Key words: The European Union; the European Parliament; supranational parliament;  
parliamentarism; institutions; representative body of the EU; interinstitutional interaction; interna- 
tional law.

Введение.
Для реализации одной из объявленных 

целей в Концепции внешней политики Российской 
Федерации, утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 
640, а именно «поиск согласия и совпадающих 
интересов с другими государствами и межгосу-
дарственными объединениями» [1] необходимо 
изучить принципы функционирования институци-
онального механизма не только отдельных госу-
дарств, но и их наднациональных объединений.

Одним из таких активно действующих и круп-
ных объединений является Европейский Союз.

Интеграционные процессы, положившие 
основу современному Евросоюзу, оценивались 
неоднозначно, им приписывались «интересы пра-
вящих классов», потребности в привлечении меж-
дународной рабочей силы на основе разделения 
труда и стремление к противостоянию «сверхдер-
жавам», прежде всего СССР и США.

С исторической точки зрения объединение 
стран Европы началась с возникновения в 1947 г. 
таможенного союза Бельгии, Нидерландов и Люк-
сембурга, к которым в 1951 г. присоединились 
Франция, ФРГ и  Италия для объединения метал-
лургической, железной руды и угольной промыш-
ленности Франции и Западной Германии и про-
должается до сих пор.

Увеличение количества стран-участниц, 
новые цели и само усложнение структуры подтал-
кивало руководство Европейского Союза к расши-
рению не только границ, но и полномочий системы 
институтов. По сути это и есть реализация «Плана 
Шумана», который, по - мнению Зарченко А.С. [2], 
базируется на 4 принципах: превосходство инсти-
тутов, независимость органов сообщества, межин-
ституциональное сотрудничество и равенство 
государств.

Изложение основного материала статьи.
Институциональная структура ЕС формиро-

валась постепенно и является закономерным про-
цессом, заявленным ещё в  преамбуле Римского 
договора 1957 г. «Об учреждении ЕЭС», где вслед 
за экономической интеграцией должна последо-
вать политическая интеграция сторон, для того, 
чтобы ещё более тесно укрепить союз между 
народами Европы.

Под институциональной системой Маслов-
ская Т.С. понимает  «совокупность руководящих 
органов ЕС, наделенных особым статусом и пра-
вомочиями» [3].

Современная система институтов Евросо-
юза является результатом длительного развития 
Европейского сообщества и базируется на сочета-
нии национального и наднационального принци-
пов.

Последним и наиболее существенным было 
подписание и вступление в силу международного 
договора, подписанного на саммите ЕС 13 дека-
бря 2007 года, который вошёл в историю как «Лис-
сабонский договор о внесении изменений в Дого-
вор о Европейском союзе и Договор об учрежде-
нии Европейского сообщества» (далее Лиссабон-
ский договор).

Организационный механизм изначально 
предполагал использование таких терминов как: 
«орган», «институт», «учреждение».

Понятие «орган» здесь выступает как родо-
вое, однако очень часто можно встретить в лите-
ратуре сочетание «органы Европейского Союза», 
которое по своей сути будет уже чем «институт», 
но тоже являться «органом».

Термин «институт» используется в политико 
- организационном смысле, то есть как орган 
политической власти ЕС, однако следует учесть, 
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что в данном объединении нет традиционного для 
государств разделение на исполнительные, зако-
нодательные и судебные органы.

Согласно ст. 13 Лиссабонского договора 
Европейский Союз состоит из следующих инсти-
тутов, которые относятся к первому уровню управ-
ления: Европейский парламент, Европейский 
совет, Совет (Совет ЕС), Европейскую комиссию 
(Комиссию), Суд ЕС, Европейский центральный 
банк (ЕЦБ), Счетную палату (именуется также 
Европейской счётной палатой, или Суд аудиторов 
в англоязычных источниках).

И если Суд ЕС можно причислить к судебной 
ветви власти, то законодательные функции делят 
между собой Совет ЕС, Европейская комиссия и 
Европарламент, а исполнительную власть осу-
ществляют — Комиссия и Совет.

Основное отличие институтов от других 
видов органов ЕС заключается в деятельности от 
имени всего объединения, в наличии властных 
полномочий по отношению к странам-участницам, 
включая издание таких нормативных актов как: 
регламенты, директивы и индивидуальные реше-
ния.

Каждый институт имеет соответствующую 
компетенцию и структуру на основании учреди-
тельных договоров и европейского законодатель-
ства, объемом властных полномочий, в своей 
работе использует присущие ему формы и методы 
деятельности.

Институты образуют центр, ядро организа-
ционного механизма ЕС. Остальные его эле-
менты, гораздо более многочисленные, обознача-
ются в праве ЕС термином «органы ЕС» 

Данный термин применяется к структурным 
элементам, находящимся на втором уровне 
согласно Лиссабонскому договору и их основное 
отличие заключается в том, что их количество не 
является фиксированным, и они могут созда-
ваться как на основе учредительных документов 
ЕС, так и на основании правовых актов институ-
тов ЕС.

Примером может послужить экономический 
и социальный комитет и Комитет регионов (пара-
граф 4 ст. 13 Договора о ЕС; глава 2 «Консульта-
тивные органы ЕС» раздела I части шестой Дого-
вора о функционировании ЕС), который не имеет 
статуса «института» и осуществляет вспомога-
тельные функции.

И к последнему третьему уровню управле-
нию Лиссабонский договор причисляет учрежде-
ния.

Термин «учреждения» используется для 
обозначения тех ведомств ЕС, которые созданы 
для выполнения специальных функций и обла-
дают самостоятельной правосубъектностью юри-
дического лица. 

Система учреждений подобно органам 
постоянно расширяется и довольно часто явля-
ется результатом правотворческой деятельности 
его законодательных институтов – Европарла-
мента и Совета ЕС.

К учреждениям Европейского Союза мы 
можем причислить Европол, Евроюст и другие, 
чей функционал носит специальный характер. 
Кроме того действующие законодательством ЕС 
допускает создание исполнительных агентств – 
временных учреждений, создаваемых по реше-
нию Комиссии для реализации отдельных про-
грамм, финансируемых из бюджета ЕС, например 
созданное в конце 2007 г. Исполнительное агент-
ство по научным исследованиям.

Итак, исходя из общей организационной 
схемы четко определено место Европейского пар-
ламента. 

Европейский парламент относится к пер-
вому уровню государственной власти в Европей-
ском Союзе, согласно нормативно-правовым 
документам он является постоянно действующим 
наднациональным политическим институтом.

Первое на что следует обратить внимание, 
это правовое регулирование выборов в однопа-
латный парламент ЕС.

Общепринятого механизма проведения 
выборов в Европарламент нет. С правовой точки 
зрения они регулируются союзными актами 
общего характера (Римский договор об учрежде-
нии ЕЭС от 25 марта 1957 года, Договор о ЕС 
(Маастрихтский договор) от 7 февраля 1992 года 
и др.) и союзным актом специального характера 
(Акт об избрании членов Европейского парла-
мента всеобщим прямым голосованием, утверж-
денный в первой редакции Решением Совета 
Европейских сообществ от 20 сентября 1976 года) 
и судебными решениями по спорам, возникаю-
щим в процессе европейских выборов. 

Непосредственно сам порядок выборов 
закрепляется в национальных актах государств — 
членов ЕС, например в Германии правовую базу 
европейских выборов составляют Акт о выборах 
членов Европейского парламента от Федератив-
ной Республики Германия от 8 марта 1994 года с 
дополнениями и изменениями.

Незыблемым остается то, что депутаты 
избирается каждые пять лет прямым всеобщим 
голосованием в странах Евросоюза с учетом квот 
и национального законодательства. В большин-
стве стран право голоса предоставлено лицам 
старше 18 лет. Граждане ЕС имеют право быть 
избранными в Европарламент в любой стране ЕС, 
но баллотироваться они могут только в одной 
стране.

Председатель (президент) парламента ЕС 
избирается на срок 2,5 года (т.е. за один созыв 
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парламента руководят им поочерёдно 2 прези-
дента) и является представителем этого инсти-
тута в отношениях с другими органами ЕС и 
миром. 

Решением Совета (Евратом) 2002/772/EC  от 
25 июня и 23 сентября 2002 года, были внесены 
поправки в Закон о выборах 1976 года, где зафик-
сировали невозможность совмещения должно-
стей члена национального парламента  и мандата 
члена Европейского парламента.

Последние поправки к Закону о выборах 
1976 года были приняты решением Совета (ЕС, 
Евратом) 2018/994 от 13 июля 2018 года, где изби-
рателям разрешается использовать различные 
методы голосования (досрочное голосование, 
электронное голосование, интернет-голосование 
и голосование по почте), а так же указываются 
пороговые значения, защита персональных дан-
ных, штрафы в случае двойного голосования и 
возможность голосования в третьих странах для 
обеспечения видимости политических партий в 
избирательных бюллетенях Европарламента.

Одной из важных особенностей депутатов 
Европарламента является, по - мнению Маслов-
ская Т.С. то, что они «обладают свободным ман-
датом, являются представителями народов, а не 
правительств государств-членов ЕС. В связи с 
этим они не связаны указаниями, не могут быть 
отозваны своими избирателями» [3].

Европарламент имеет несколько резиден-
ций: пленарные заседания проводятся в 
Страсбурге, секретариат расположен в Люксем-
бурге, а комиссии работают в Брюсселе.

Пленарные заседания проводятся не менее 
раза в месяц в г. Страсбург, продолжительность их 
составляет одну неделю.

Для определения роли Европейского парла-
мента, необходимо рассмотреть, как эволюциони-
ровали его функциональные обязанности.

Изменения в договорах были сделаны в 
ответ на важные события, которые были напря-
мую связаны с так называемыми «критическими 
моментами» в истории объединения и дали воз-
можность институту адаптироваться к насущным 
потребностям стран-участниц Европейского 
Союза.

В 1979 году можно было говорить только о 
функции контроля и интеграции, именно они были 
нормативно обоснованы и поддавались эмпири-
ческому анализу. Например, количество стран 
вступивших в Европейское Сообщество.

Тем не менее, появилась потребность в 
«дееспособном» Европейском парламенте, кото-
рый мог бы эффективно выполнять задачи, возло-
женные на него международными договорами, то 
есть обеспечение возможности внутреннего  раз-
деления труда в рамках объединения, проведе-

ния необходимых правовых и экономических экс-
пертиз новых членов объединения и способность 
убеждать большинство представителей стран-у-
частниц.

Маастрихтский договор, подписанный 7 фев-
раля 1992 года, не только ознаменовал выход на 
новый уровень интеграционных процессов в 
Европе, но и существенно повлиял на формиро-
вание Европейского парламента, закрепив за 
гражданами стран – участниц Европейского 
Союза единое европейское гражданство. Таким 
образом, Европарламент стал представлять инте-
ресы не «народов», но «граждан» в не зависимо-
сти от места их проживания. Так, например дан-
ным правом воспользовался немец Даниель Кон 
Бендит — во Франции в 1999 году. При этом не 
стоит, и забывать про лиц с двойным граждан-
ством.

Амстердамский договор, подписанный 2 
октября 1997 года, расширил полномочия Евро-
парламента в сфере нормотворчества, а именно 
уточнил процедуры принятия решений в ЕС.

С вступлением в силу Ниццкого договора, 
подписанного 26 февраля 2002 г. в своем конеч-
ном варианте, существенно реформировал судеб-
ная система ЕС, а в отношении Европарламента  
предусматривал: новые квоты для действующих и 
будущих стран-членов и расширение  его полно-
мочий.

Лисабонский договор, заменивший собой не 
вступившую в силу Конституцию ЕС, начал дей-
ствовать с 2009 года.

В данном документе расписывается не 
только процедура совместного принятия реше-
ния, но и перечисляются вопросы, которые нахо-
дятся в компетенции Европейского парламента, 
ставя его  вровень с Советом министров, в частно-
сти привлекая к вопросу утверждения бюджета 
ЕС. Утверждается  конечное число депутатов – 
751 представитель стран-участниц. Ранее количе-
ство член Европарламента увеличивалось в зави-
симости от присоединения все  больше и больше 
стран к Союзу.

Так же определилась роль национальных 
парламентов, которым предоставили право осу-
ществлять мониторинг законодательных предло-
жений Комиссии парламента с целью установле-
ния контроля за соблюдением принципа субсиди-
арности. Если такое мнение выразят более трети 
парламентов стран ЕС, то предложение должно 
быть пересмотрено.

В настоящее время роль парламента во 
многом обусловлена, по - мнению Шаповалов 
Н.И., его компетенциями, а именно [4]:

– обсуждать и совместно с Советом ЕС прини-
мать правовые акты ЕС;
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– обладать консультационными полномочи-
ями по отдельным видам правовых актов 
ЕС; 

– обладать учредительными функциями, изби-
рать Председателя Комиссии ЕС и членов 
Комиссии; 

– являться субъектом права политической 
инициативы, осуществляет ратификацию 
международных договоров, в том числе 
учредительных договоров ЕС; 

– инициировать и поддерживать межпарла-
ментские отношения с национальными пар-
ламентами государств-членов и их рабо-
чими органами по любым вопросам, пред-
ставляющим интерес для ЕС; 

– контролировать демократичность проце-
дуры деятельности институтов ЕС, в частно-
сти Комиссии ЕС; 

– обсуждать и совместно с Советом ЕС уча-
ствовать в принятии бюджета ЕС; 

– являться органом политической кооперации.
Основной задачей Европейского парла-

мента является разработка законов ЕС совместно 
с Советом министров в соответствии с предложе-
ниями Европейской комиссии. В большинстве 
законодательных вопросов Европейский парла-
мент принимает так называемые общие решения.

Это означает, что Совет министров и Евро-
пейский парламент принимают законы совместно 
и должны прийти к соглашению. Оба учреждения 
обладают правом вето. Позиции парламента раз-
рабатываются в одном из 20 комитетов. Каждый 
член парламента является постоянным членом, 
по крайней мере, одного комитета и заместителем 
члена другого. 

В рамках «совместного принятия решений», 
т. е. обычной законодательной процедуры, Парла-
мент совместно с Советом принимает решения по 
законодательству во всех областях политики, где 
требуется квалифицированное большинство голо-
сов при голосовании в Совете. С момента всту-
пления в силу Лиссабонского договора это затра-
гивает около 95% законодательной деятельности 
ЕС. Совет и парламент могут согласовать точку 
зрения после первого чтения. Если после второго 
чтения они, не достигнут соглашения, предложе-
ние будет передано в посреднический комитет

В рамках «процедуры согласия» парламент 
ратифицирует международные соглашения Евро-
пейского Союза (согласованные Комиссией); это 
касается, в частности, всех новых договоров о 
расширении Европейского Союза.

Еще одной важной задачей Европейского 
парламента является контроль над комиссией. 
Затем парламент должен одобрить или отклонить 
новую комиссию в целом. В течение срока полно-
мочий членов комиссии регулярно вызывают  

как в Палату представителей, так и в комитеты 
для дачи объяснений и обоснования своей поли-
тики. 

Парламент также должен ежегодно утвер-
ждать бюджет ЕС. Он должен одобрять новых 
стран-членов и соглашения с третьими странами. 
Парламент также выступает с инициативой обсуж-
дения новых проблем и общества

Однако, если ЕС рассматривать в технокра-
тическом смысле просто как «целевое объедине-
ние», то роль Европейского парламента ничтожна 
-  это форум, для показательных (пропагандист-
ских) выступлений. 

Выводы.
Подводя итог, следует отметить, что Евро-

пейский парламент на международной арене 
представляет собой новый уникальный наднацио-
нальный институт, который, во-первых, был пер-
вой международной ассамблеей с гарантирован-
ными законными правами, даже несмотря на 
ограниченные полномочия. 

Во-вторых, с самого начала состав Ассам-
блеи руководствовался не национальной принад-
лежностью, а политическими позициями. 

В – третьих, Маастрихтский, Амстердамский, 
Ниццкий и Лиссабонский договоры последова-
тельно расширяли полномочия Европарламента, 
что в итоге позволило успешно освоить всё новые 
и новые области деятельности, постоянно укре-
пляя свои позиции в институциональной струк-
туре Евросоюза. 

В результате чего данный институт из сове-
щательного органа эволюционировал в полно-
правного соучастника, как нормотворческого, так 
и бюджетного процесса, а в определенной сте-
пени и осуществления всех иных полномочий, 
принадлежащих ЕС. 

В-четвертых, роль Европейского парламента 
не может быть четко определена, так как на сегод-
няшний момент мы видим положительные резуль-
таты по экономической деятельности, а политиче-
ская составляющая еще не раскрыта в полной 
мере.
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Аннотация. Административное право является одной из ведущих отраслей правовой 

системы любого государства современного мира, поскольку регулирует отношения в сфе-
ре государственного управления. Источники административного права разнообразны и 
обладают спецификой применительно к конкретному государству, но перечень их изве-
стен теории права и, за исключением некоторых, российской правовой системе. Одним из 
таких исключений являются акты делегированного законодательства. Это вид норматив-
но-правовых актов, субъектами принятия которых являются органы исполнительной вла-
сти, но по юридической силе равные закону. Акты делегированного законодательства при-
нимаются в неотложных ситуациях, требующих оперативного правового регулирования. 
Делегированное законодательство имеет различные формы, а также условия принятия в 
различных государствах англо-саксонской и романо-германской правовых семей. 
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Annotation. Administrative law is one of the leading branches of the legal system of any state 
in the modern world, since it regulates relations in the field of public administration. The sources of 
administrative law are diverse and have specifics in relation to a particular state, but their list is 
known to the theory of law and, with the exception of some, to the Russian legal system. One such 
exception is acts of delegated legislation. This is a type of normative legal acts, the subjects of which 
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Введение
Делегированное законодательство – это 

особый правовой институт и специфический вид 
источников права. В правовой системе России нет 
такой разновидности нормативно-правовых актов, 
однако за рубежом этот институт широко распро-
странён в качестве источника административного 
права. Субъектами делегированного законода-
тельства являются органы исполнительной вла-
сти, что само по себе является противоречием 
между сущностью законотворчества и специфи-

кой административного нормотворчества. Данная 
дилемма решается по-разному в законодатель-
стве различных государств.

Виды источников административного 
права

Теория права, анализируя источники права, 
выделяет следующие их виды: правовой обычай, 
правовой прецедент, правовая доктрина, норма-
тивный договор и нормативно-правовой акт. 
Общим для них является наличие в содержании 
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правовых норм, поэтому их обычно называют 
формами права. В правовой системе различных 
государств преобладает обычно одна из этих 
форм, а некоторых форм может и вовсе не суще-
ствовать. Так, для государств англо-саксонской 
правовой семьи основным источником права 
является судебный прецедент, а для романо-гер-
манских стран преобладающий вид источников 
права – нормативно-правовой акт. Правовой обы-
чай выступает важнейшей формой права в стра-
нах обычного права. 

Главным источником права романо-герман-
ской правовой семьи является нормативно-право-
вой акт, под которым понимается акт правотворче-
ства компетентного органа государства, содержа-
щий правовые нормы. Среди нормативно-право-
вых актов основным является закон. Верховное 
место закона среди всех нормативных актов обу-
словлено субъектом его принятия, ведь им явля-
ется представительный орган государственной 
власти. Этот орган всегда занимает особое место 
в государственном аппарате любой страны, 
поскольку формируется посредством выборов и, 
таким образом, в нём представлены интересы 
различных групп населения. Именно это качество 
придаёт закону высшую юридическую силу и ста-
вит его на первое место в системе норматив-
но-правовых актов. Исходя из вышеизложенного 
можно дать следующее определение: закон – это 
нормативно-правовой акт, принятый представи-
тельным (законодательным) органом государ-
ственной власти, обладающий высшей юридиче-
ской силой и регулирующий наиболее важные 
общественные отношения.

Административное право – одна из ведущих 
отраслей права любого современного государ-
ства, поскольку её нормы регулируют организа-
цию государственного управления и осуществле-
ние управленческих процедур органами исполни-
тельной власти. В зависимости от особенностей 
правовой системы конкретного государства пре-
обладающим источником административного 
права может быть и правовой прецедент, и право-
вая доктрина, и нормативно-правовой акт. Послед-
ний, впрочем, присутствует в числе администра-
тивно-правовых форм любого государства, что 
определяет его особую значимость.

Сущность и цели делегированного зако-
нодательства

В правовых системах государств мира, 
несмотря на их различия, закон всегда занимает 
особое место и является, по крайней мере, одним 
из основных нормативных актов. Законотворче-
ская деятельность – это прерогатива законода-
тельных органов государственной власти. Этим 
фактом обусловлена высшая юридическая сила 

закона. И именно здесь кроется абсурдность 
такого явления, как делегированное законода-
тельство. Институт делегированного законода-
тельства предполагает принятие нормативно-пра-
вовых актов, обладающих силой закона, по вопро-
сам, относящимся к ведению парламента (пред-
ставительного органа государства) 
государственными органами исполнительной вла-
сти. Сущность делегированного законотворчества 
состоит в создании новых норм права, имеющих 
силу закона и регулирующих важнейшие обще-
ственные отношения. 

Как правило, исполнительные органы госу-
дарственной власти наделены полномочиями 
административного правотворчества: они вправе 
принимать нормативно-правовые акты подзакон-
ного характера. Такие нормативные акты не 
содержат новых правовых норм, а лишь конкрети-
зируют нормы законов, приближая их к конкрет-
ным жизненным ситуациям. Акты административ-
ного правотворчества составляют львиную долю в 
общем количестве источников административного 
права, поскольку детализируют общие положения 
законов. В российской правовой системе такого 
рода акты именуются правовыми актами управле-
ния, которые являются не только нормативной 
основой деятельности органов исполнительной 
власти, но также и основной формой их деятель-
ности. Законы же являются прерогативой пред-
ставительных органов государственной власти. 
Применение института делегированного законо-
дательства может быть оправдано в единствен-
ном случае: когда того требует безотлагательная 
ситуация. М.Н. Марченко в своей фундаменталь-
ной работе, посвящённой источникам права, 
отмечает указанную особенность: «Целевой, 
«строго функциональный характер» делегирован-
ного законодательства означает, что делегирован-
ные акты издаются «не вообще», для регулирова-
ния тех или иных общественных отношений, а для 
решения вполне определённых задач, для дости-
жения конкретных целей. Эта особенность деле-
гированного законодательства объясняется тем, 
что оно всегда принимается только на основе и в 
рамках властных полномочий, строго ориентиро-
ванных на решение определённых задач» [1, 
с.589].

Основное назначение института делегиро-
ванного законодательства заключается в обеспе-
чении эффективности и оперативности правового 
регулирования определенных проблем обще-
ственной жизни. «Использование делегирован-
ного законодательства наиболее адекватно для 
государств с парламентарной формой правления, 
где в основе отношений между парламентом и 
правительством лежит принцип доверия. Однако 
такие акты используются и в странах со смешан-
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ной и даже президентской формой правления», - 
пишет Т.А. Васильева [2, с. 172]. Действительно, 
институт делегированного законодательства при-
сутствует в правовых системах большинства зару-
бежных государств. Среди них монархии и респу-
блики, республики президентские, парламентские 
и смешанные.

Делегированное законодательство в 
административном праве государств 
англо-саксонской правовой семьи

Классическая президентская республика, 
Соединённые Штаты Америки, также имеет в 
перечне источников права акты делегированного 
законодательства. Долгое время использование 
данного института было под вопросом, поскольку 
он противоречит основам американской государ-
ственности – теории разделения властей. Каждая 
ветвь власти должна осуществлять строго пред-
писанные ей функции, поэтому законотворчество 
исполнительной власти недопустимо. Кроме того, 
нарушается ещё одна важная концептуальная 
основа американской демократии, выраженная 
формулой «делегат не может делегировать». Эта 
формула предполагает, что Конгресс, получивший 
свои полномочия напрямую от американского 
народа, не может их делегировать другому субъ-
екту, в том числе органу исполнительной власти. 
В 1813 году Верховный суд США вынес решение, 
которым признал делегирование конституцион-
ным при условии, что в делегирующем законе ука-
заны четкие границы административного нор-
мотворчества. В этом случае передача нормотвор-
ческих полномочий не считается окончательной, 
иными словами, её нельзя рассматривать как 
отказ от законотворческих полномочий. «В США 
делегированное законодательство осуществля-
ется как Президентом, так и главами исполнитель-
ных департаментов, многочисленных федераль-
ных агентств. Издаваемые в этом порядке указы, 
приказы, прокламации, военные приказы, дирек-
тивы, регламенты обладают такой же юридиче-
ской силой, как и акты Конгресса. Пределы деле-
гированного законодательства не установлены», 
- отмечает в своей статье о делегированном зако-
нодательстве О.А. Аксенович [3, с. 82].

В Великобритании, парламентской монар-
хии по форме правления, в отличие от США, деле-
гированное законодательство как явление право-
вой действительности не противоречит основному 
закону государства. Во-первых, конституция 
Великобритании неписаная и поэтому отсутствует 
формальный запрет на принятие исполнитель-
ными органами власти норм права, обладающих 
силой закона. Во-вторых, абсолютно все норма-
тивные акты, принимаемые такими органами, вне 
зависимости от того, имеют ли они силу закона 

или являются подзаконными, требуют специаль-
ных полномочий, передаваемых парламентом. 
Кроме того, парламент обладает правом контроля 
актов делегированного законодательства либо 
через институт одобрения принятого акта, либо 
посредством возможности аннулирования такого 
акта. «В Великобритании делегированное законо-
дательство получило широкое распространение и 
осуществляется всеми звеньями правительствен-
ного аппарата. Субъектами этого законодатель-
ства являются министры, которые вправе делеги-
ровать свое право на издание нормативных актов 
главам подчиненных им учреждений и ведомств, а 
те в свою очередь могут передавать это право 
нижестоящим ведомствам, в результате чего воз-
никает многоступенчатая субделегация. К субъек-
там делегированного законодательства принад-
лежат и органы местного управления. Акты деле-
гированного законодательства в Великобритании 
по своей численности намного превосходят пар-
ламентские законы <…> Делегированное законо-
дательство в мирное время предполагает разре-
шение издавать акты законодательного характера 
в помощь парламенту, но по вопросам второсте-
пенного характера. Если актов парламента изда-
ется примерно 60 - 70 в год, то актов исполнитель-
ной власти в порядке делегированных законода-
тельных полномочий - 2000 в год», - пишет О.А. 
Аксенович в своей статье [3, с. 85]. Принято выде-
лять четыре вида актов делегированного законо-
дательства в Великобритании: акты, принимае-
мые на основании статута (приказ, предписание, 
правила); законодательство Англиканской церкви; 
гибридные акты вторичного законодательства, 
являющиеся результатом специальной проце-
дуры в Палате Лордов; приказы, принимаемые по 
специальной процедуре (во многом схожие с 
гибридными актами) [4, с. 35-40]. 

США и Великобритания являются основ-
ными представителями англо-саксонской право-
вой семьи. Административное право государств, 
правовые системы которых относятся к данной 
правовой семье, обладает спецификой относи-
тельно «романо-германского» административного 
права. Особенность эта касается цели существо-
вания административного права как отрасли, 
которая заключается в защите личности от произ-
вола государственных структур. Именно поэтому 
значимая часть предмета административного 
права здесь – отношения, возникающие в связи с 
осуществлением контроля за органами исполни-
тельной власти. Делегированное законодатель-
ство как одна из форм деятельности исполнитель-
ной власти также подлежит контролю со стороны 
парламента, что вписывается в общую картину 
специфики административного права. Так парла-
ментский контроль за законотворческой деятель-
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ностью Правительства в Великобритании осу-
ществляется Палатой Общин, регламент которой 
предусматривает создание специального коми-
тета по делегированному законодательству [5, с. 
185]. Необходимо отметить, что судебный преце-
дент, являющийся основным источником права, 
является результатом осуществления правосудия. 
Судебная власть, таким образом, осуществляет 
нормотворческие полномочия, т.е. в какой-то сте-
пени присваивает себе функции парламента. 
Делегированное законодательство – это продукт 
нормотворчества органов исполнительной вла-
сти, которые также заимствовали свои полномо-
чия у парламента.

Акты делегированного законодатель-
ства в системе источников администра-
тивного права романо-германской правовой 
семьи

Административное право государств, отно-
сящихся к романо-германской правовой семье, 
представляет собой систему норм права, регули-
рующих, в первую очередь, организацию и струк-
туру системы государственного управления в 
узком смысле этого слова, а также правовые ста-
тусы элементов этой системы. В качестве предпо-
сылок возникновения института делегированного 
законодательства в правовых системах таких 
государств Н.И. Кирякова называет «уменьше ние 
роли парламента как высшего законодательного 
органа государства и переход законодательных 
функций к правительству. Данный институт пред-
усмотрен как исключение в ситуации, при которой 
пар ламент не успевает оперативно реагировать 
на изменения, происшедшие в обще стве, путем 
принятия соответствующих нормативных актов. 
Объясняется это тем, что основной источник 
права в странах романо-германской правовой 
семьи – закон – нормативный правовой акт, при-
нимаемый высшим представительным ор ганом 
государственной власти и регулирующий наибо-
лее важные общественные отношения. В соответ-
ствии с принципом разделения властей принятие 
законов – прерогатива законодательной ветви 
власти» [6, c. 174].

Актами делегированного законодательства в 
ФРГ являются нормативные постановления, 
содержащие первичные правовые предписания 
общего характера и обладающие силой закона, 
которые издаются определенными в конституции 
органами исполнительной власти в соответствии 
с требованиями Основного закона ФРГ от 23 мая 
1949 г. Закон о делегировании полномочий при 
этом должен содержать цели (программные, госу-
дарственно-политические, юридико-политические 
и социально-политические), содержание и объем 
предоставляемых полномочий. Такое делегирова-

ние называют прямым. Субъектами делегации, в 
соответствии со статьей 80 Основного закона, 
могут быть Федеральное правительство, феде-
ральные министры и правительства земель. «При 
этом в силу действия принципа невмешательства 
правительство не правомочно принимать поста-
новления, если соответствующие полномочия 
делегированы конкретному министру», - отмечает 
Т.А. Васильева [2, с.173]. Германия является клас-
сической парламентской республикой, поэтому 
делегированное законодательство для неё явля-
ется закономерным и естественным явлением, 
основанным на доверии между парламентом и 
правительством. 

Конституция Итальянской республики 1947 
года также предполагает возможность регулиро-
вания общественных отношений с помощью актов 
делегированного правотворчества. Статья 76 ита-
льянской конституции содержит следующее пра-
вило: «Осуществление законодательной функции 
может быть делегировано Правительству, если 
только при этом будут определены принципы и 
руководящие критерии такого делегирования и 
только на ограниченное время и по определен-
ному кругу вопросов». Это обычный сценарий, но 
есть ещё один вариант делегирования – опера-
тивный, который представлен в статье 77 Консти-
туции: «Когда в случаях особой необходимости и 
срочности Правительство под свою ответствен-
ность принимает временные распоряжения, име-
ющие силу закона, то оно должно в тот же день 
представить их для последующего утверждения в 
палаты, которые, даже если они распущены, 
специально созываются и собираются в течение 
пяти дней. Декреты теряют силу с момента изда-
ния, если они не получили законодательного 
утверждения в течение шестидесяти дней, следу-
ющих за их опубликованием…». «В итальянской 
юридической доктрине, - пишет Т.А. Васильева, - 
применяется понятие «акты, имеющие силу 
закона», для обозначения источников права, кото-
рые, по своей сути не являясь законами, прирав-
ниваются к ним по юридической силе. Речь идет о 
первичном нормотворчестве правительства по 
вопросам, отнесенным к компетенции парла-
мента, либо в силу специального поручения 
самого общенационального представительного 
органа, либо в порядке чрезвычайного нормотвор-
чества. От других стран, где существуют сходные 
источники права, Италию отличает уравнивание 
статуса закона и актов, имеющих силу закона, с 
точки зрения юридической силы и порядка их 
оспаривания» [2, с. 178]. 

В системе источников права смешанной 
(полупрезидентской) республики Франции акты 
делегированного законодательства также зани-
мают значительное место. Форма правления 
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накладывает определённый отпечаток на порядок 
делегирования: в качестве одного из обязатель-
ных участников данного вида юридического про-
изводства выступает президент, несмотря на то, 
что «в государствах со смешанной формой прав-
ления нет единого подхода к определению органа, 
которому делегируются законодательные полно-
мочия. В большинстве таких государств законода-
тельные полномочия делегируются главе государ-
ства (например, в Казахстане, Беларуси). В то же 
время во Франции, которая одна из первых проло-
жила путь к созданию смешанной формы респу-
блики, законодательные полномочия делегиру-
ются не Президенту Республики, а Правитель-
ству» [7, с.14]. Конституция Франции в статье 38 
содержит случаи принятия таких актов, которые 
касаются выполнения программы правительства. 
Акты делегированного законодательства здесь 
именуются ордонансами. Они разрабатываются и 
принимаются правительством, а издаются прези-
дентом. Причем при промульгации ордонанса 
президент должен основываться не только на 
результате работы правительства, но также и на 
заключении Государственного Совета, в обяза-
тельном порядке дающего оценку данного акта. 
Срок действия ордонанса по общему правилу 
неограничен. Пока течёт срок делегации законо-
дательных полномочий, все изменения в ордо-
нанс вносятся правительством посредством при-
нятия новых ордонансов, после истечения дан-
ного срока изменения могут вноситься только в 
законодательном порядке.

Заключение
Таким образом, акты делегированного зако-

нодательства – это один из важнейших источни-
ков административного права зарубежных госу-
дарств. Они являются промежуточным звеном 
между нормативными актами, обладающими выс-
шей юридической силой (законами) и подзакон-
ными актами, принимаемыми органами и долж-
ностными лицами исполнительной власти. Акты, 
принятые в порядке делегирования законодатель-
ных полномочий, бесспорно, занимают верхнюю 
ступень иерархической лестницы правовых актов 
управления. Нормативно-правовые акты управле-
ния являются одновременно источниками адми-
нистративного права и формой осуществления 
деятельности органов государственного управле-
ния. Они представляют собой наиболее оператив-
ный инструмент решения задач государственного 
управления. 
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Становление Китая в XXI веке как эко-
номической сверхдержавы во многом 
определялось наличием собственной 

энергетической базы, основу которой, кроме угля, 
составляли такие виды энергоресурсов, как нефть 
и газ. До середины 90-х годов XX века КНР удов-
летворяла основные потребности в нефти и 
нефтепродуктах за счет собственной добычи на 
территории страны. Однако темпы роста добычи 
нефти в XXI веке имеют тенденцию к уменьше-
нию. Поэтому Китай за последние 30 лет стал 
основным мировым импортером нефти. Что каса-
ется природного газа, Китай с 91,5 млрд. м3 в 2010 

году, к 2022 году увеличил собственную добычу 
этого углеводорода до 212,5 млрд. м3. Однако за 
этот же период потребление газа увеличилось со 
107,9 млрд.м3 до 366,3 млрд.м3. Значительная 
зависимость экономики КНР от импорта углеводо-
родов, по мнению руководства страны, подрывает 
основы энергетической и, даже, экономической 
безопасности [1].

Поэтому основным направлением обеспече-
ния энергетической безопасности, кроме развития 
безуглеродной энергетики, остается рост соб-
ственной добычи нефти, газа, в первую очередь 
на сланцевых месторождениях, континентальном 
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шельфе, добыча метана из каменноугольных пла-
стов. Кроме технической, технологической состав-
ляющей, ускорение развития нефтегазовой 
отрасли, как отмечают ряд ученых КНР, определя-
ется нормативно-правовой базой, регулирующей 
все аспекты эксплуатации нефтегазовых место-
рождений. Развитие такой базы в условиях Китая 
встречает определенные трудности, связанные с 
развитием юридического образования в стране. В 
период культурной революции, на этапе развития 
нерыночной плановой экономики, было закрыто 
значительное количество вузов юридического 
профиля, существенно упал престиж юридиче-
ской профессии. За 30 лет после революции 1949 
года в стране было подготовлено около 20 000 
специалистов с юридическим образованием. 
Несмотря на все усилия по возрождению образо-
вательной сферы в юриспруденции, данная сфера 
деятельности, особенно в области энергетиче-
ского права, в КНР недостаточно развита. Так, к 
примеру, в российских нефтегазовых высших 
учебных заведениях есть кафедры, факультеты 
юридического профиля, в них работают практиче-
ски все крупные специалисты в области энергети-
ческого права. В основных нефтегазовых универ-
ситетах КНР до настоящего времени таких юриди-
ческих подразделений нет. К примеру, примеру, 24 
декабря 2023 года в Казанском федеральном уни-
верситете состоялся выпуск обучающихся по про-
грамме «Энергетическое право» студентов Китай-
ского нефтяного университета (Восточный Китай) 
[2]. Как следствие, научный потенциал китайской 
юридической науки в сфере энергетического 
права находится в настоящее время на этапе соз-
дания и развития, что определяет и нижеперечис-
ленные проблемы в законотворческой деятельно-
сти органов государственной власти и управле-
ния. 

Развитие законодательства КНР в нефтега-
зовой сфере определяется стратегической целью, 
впервые сформулированной в качестве государ-
ственной доктрины в 2014 году. Руководство Китая 
включило понятия «ресурсная безопасность» и 
«экологическая безопасность» в основные эле-
менты государственной безопасности наряду с 
политической, оборонной [3, с. 101]. В 2017 году 
Центральный партийный орган КПК и правитель-
ство Китая приняли документ, названный «Тезис-
ные положения о необходимости глубокой 
реформы нефтяной и газовой отраслей страны». 
В данном документе была выражена позиция 
Китая по развитию системного похода к добыче, 
импорту и использованию нефти и газа, предусма-
тривающая снижение энергоемкости производи-
мой продукции, постепенный отказ от доминирую-
щей роли государства в разведке, поиске и добыче 
нефти и газа и переходу к рыночным, конкурент-

ным отношениям субъектов нефтегазодобычи. 
Важность данного документа для развития зако-
нодательства Китая о нефти и газе связано с еще 
одной особенностью правовой системы этой 
страны. Принятию любой законодательной иници-
ативы по важнейшим для Китая вопросам пред-
шествует так называемый национально-политиче-
ский или административный этап пилотного регу-
лирования, на котором производится оценка жиз-
неспособности, эффективности законодательной 
нормы. Только после такой оценки уровень регу-
лирования повышается до уровня закона. Условно 
эти этапы в литературе получили название низкий 
и высокий уровень правовой регламентации [4, с. 
7].

В вышеприведенных «Тезисах» одной из 
центральных идей является обновление закона 
«О минеральных ресурсах», придание ему ста-
туса документа, охватывающего в качестве объ-
екта регулирования связанные с недропользова-
нием гражданско-правовые отношения, отноше-
ния ресурсного, хозяйственного, административ-
ного права. В 2019 году в Китае, с участием ряда 
китайских ученых-правоведов, для широкого 
обсуждения был создан проект нового кодекса «О 
недрах», в котором предусматривалось закрепле-
ние на законодательном уровне важнейших для 
развития нефтегазодобычи этапов оформления 
разведки полезных ископаемых, оформления раз-
решения на добычу, правовое регулирования эта-
пов разведки и добычи, охраны недр. Появилась 
новая глава «Экологическое восстановление», 
связанное с участками добычи и разведки, надзо-
ром, управлением. Однако, как отмечается участ-
никами обсуждения нового проекта, кстати, не 
принятого по настоящее время, основной недо-
статок Кодекса – сохранение роли государства как 
регулятора общественных отношений в сфере 
недропользования и одновременно, субъекта 
недропользования, в новом проекте Кодекса, так 
как, по мнению руководства Китая, это является 
достоинством, а не недостатком правовой социа-
листической системы страны. Такая правовая 
конструкция позволяет Китаю при развитии нефте-
газовой отрасли экономики сочетать экономиче-
скую выгоду и допустимый для страны экологиче-
ский ущерб, неизбежный при нефтегазодобыче, 
не используя при этом рычаги административной, 
уголовной ответственности. Таким образом, Китай 
пытается сочетать социально-общественные и 
экологические интересы с главной целью – обе-
спечением энергетической безопасности. В насто-
ящее время идет создание и совершенствование 
модели развития права недропользования, кото-
рую можно назвать реформистской. Начиная с 
2015 года, в Китае начались реформы системы 
экологической сферы недропользования, были 
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уточнены правила торговли правом недропользо-
вания. Также были приняты государственные 
планы реформирования систем акционирования 
добычи, передачи прав пользования недрами. 
Направленность данных законодательных новелл 
связана с необходимостью абстрагирования 
рынка углеводородного сырья от диктата государ-
ства. Данные законодательные изменения позво-
лили создать в 2019 году трубопроводную компа-
нию, освободиввшую нефтегазовый рынок от 
засилья трех вышеупомянутых государственных 
компаний, сосредоточивших в своих руках почти 
все права поиска, разведки, добычи нефти и при-
родного газа Китая и монополизировавших, для 
исключения доступа посторонних пользователей 
недр, всю систему магистральных и обычных 
нефтепроводов и газопроводов Китая. Китай 
ранее считал конкурентным преимуществом 
монопольное право трех крупнейших нефтегазо-
вых компаний поставлять на рынок страны при-
родный газ, определяя при этом как объемы 
добычи и, следовательно, рыночно регулируемые 
цены. Отсутствие возможности альтернативных 
поставок вело к монополизированию потребления 
газа на всей территории страны. Для устранения 
такой экономической ситуации, таящей, по мне-
нию руководства Китая, угрозу национальной без-
опасности, новая национальная компания трубо-
проводных сетей PipeChina была наделена пра-
вом и возможностями строительства, инвестиро-
вания строительства, эксплуатации 
трубопроводных систем с целью обеспечения 
равных возможностей доступа к трубопроводной 
инфраструктуре для всех недропользователей.

Этой же цели служит введенное в 2017 году 
нормативное регулирование процедур передачи 
права пользования недрами. Для исключения слу-
чаев неиспользования права пользования 
недрами государственными компаниями, полу-
чавшими право поиска, разведки, добычи нефти и 
газа на длительные сроки, но не приступавшие к 
эксплуатации месторождений, данный документ 
ограничивает возможности внеконкурсного 
использования недр – (на основе соглашения 
государственных компаний с государством) и 
делает основными инструментами получения 
права недропользования процедуры торгов, аук-
ционов, листинга.

При этом право проведения аукционов по 
получению права пользования недрами на место-
рождениях нефти, сланцевого и природного газа 
получили как Министерство природных и земель-
ных ресурсов КНР, так и органы управления при-
родными ресурсами провинций Китая. Первыми 
примерами конкурсного получения права недро-
пользования для разведки месторождения слан-
цевого газа была частная компания провинции 

Гуйчжоу. В 2017 году в Провинции Синьцзян Мини-
стерство природных ресурсов провело конкурс и 
продало для разведочных работ на нефть и газ 5 
участков недр. Учитывая предусмотренную дан-
ным правовым актом возможность изъятия права 
недропользования у недобросовестных субъек-
тов, занимающихся поиском, разведкой добычей 
нефти и газа, введенный в Китае полностью 
рыночный механизм получения права недрополь-
зования позволяет в будущем создать рыночные 
институты правового регулирования на всех эта-
пах разведки, добычи углеводородов. Развитие 
нефтегазовой отрасли Китая за последние трид-
цать лет определялось притоком значительного 
объема иностранных инвестиций. Государствен-
ная политика Китая в этой сфере определялась 
нормативным регулированием притока инвести-
ций в те отрасли промышленности, которые спо-
собствуют росту внешней торговли страны. В 
настоящее время только 3% юридических лиц 
КНР имеют в уставных капиталах долю иностран-
ного капитала. Но именно эти предприятия опре-
деляют большую часть объема внешней торговли 
страны. Однако в отношении иностранного уча-
стия в разведке и добыче нефтегазовых ресурсов 
Китай до последнего времени занимал осторож-
ную позицию. Спектр законов Китая об иностран-
ных инвестициях, обеспечивших приток финансо-
вых ресурсов в экономику страны из рубежа – 
закон о совместных предприятиях с иностранным 
капиталом, законы о совместных кооперативных 
предприятиях, иностранных инвестиционных 
предприятиях, имели довольно слабое влияние 
на финансирование нефтегазовой отрасли Китая 
ввиду существующих ограничений для иностран-
ного капитала. С 30 июня 2019 года Китай снял 
ограничение, согласно которому разведка и раз-
работка месторождений в нефтегазовом секторе 
иностранными инвесторами ограничиваются фор-
мой совместного предприятия или сотрудниче-
ства с китайскими предприятиями. В настоящее 
время иностранным компаниям и физическим 
лицам разрешено участвовать в нефтегазовом 
бизнесе путем создания предприятия со 100% 
иностранным капиталом.

Зарубежные компании также могут принять 
участие в нефтегазоразработках на территории 
Китая, заключая контракты с Национальной 
нефтяной корпорацией (CNPC) и Китайской 
нефтехимической корпорацией (SINOPEC) для 
совместных операций по разведке и добыче этих 
ресурсов. CNPC и SINOPEC имеют исключитель-
ное право на сотрудничество с иностранными 
инвесторами по разведке и добыче нефти на суше 
в районах, утвержденных Государственным Сове-
том для международного сотрудничества.  Офф-
шорная нефтяная корпорация (CNOOC) пользу-
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ется эксклюзивным правом сотрудничества с ино-
странными инвесторами в шельфовых проек-
тах. Компания с ограниченной ответственностью 
«Чжунлянь угольный метан», CNPC, SINOPEC и 
Henan Coalbed Mthan Development and Utilization 
Co, Ltd обладают эксклюзивным правом сотрудни-
чества с иностранными инвесторами в секторе 
метана угольных пластов. В рамках модели китай-
ско-иностранного сотрудничества ННК обычно 
являются субъектами, подающими заявку и полу-
чающими права на разработку месторождений [5].

Рубежным для развития нефтегазовой 
отрасли Китая стал 2020 год, С 1 января этого 
года начал действовать новый закон об иностран-
ных инвестициях, снявший основные препятствия 
для участия иностранных компаний в допуске к 
разведке, поиску, добыче углеводородов. Вместо 
существовавшего порядка участия иностранных 
компаний в нефтегазодобыче только путем заклю-
чения соглашений о разделе продукции с китай-
скими компаниями, новый закон предусматривает 
равноправное участие иностранных компаний в 
инвестировании нефтегазовой сферы экономики. 
В определенной степени открытости нефтегазо-
вого рынка Китая для иностранных инвестиций 
способствует и новое «прочтение» положений 
Закона «О минеральных ресурсах» Китая, путем 
обобщения судебной практики Верховным судом 
установившего предварительный режим допуска 
иностранных компаний в сферу разведки и добычи 
нефти и газа, защищающий права иностранных 
инвесторов. Как считают некоторые китайские 
специалисты, именно расширение участия ино-
странных инвесторов, в том числе их самостоя-
тельного участия в добыче, нефти и газа разведке, 
поиске месторождений, позволило Китаю значи-
тельно увеличить прогнозируемые объемы зале-
жей, в том числе сланцевой нефти и газа. 

Следующим важным изменением правового 
статуса нефти и газа как видов ископаемого мине-
рального ресурса может стать предусмотренное 
новой редакцией статьи 22 проекта Закона «О 
минеральных ресурсах» включение их в перечень 
24 стратегических полезных ископаемых, В дан-
ном перечне, кроме непосредственно нефти и 
газа, отдельно указаны сланцевый газ и газ из 
угольных пластов. Стратегическая важность дан-
ных видов энергоресурсов определяется также их 
особой формой передачи в пользования субъек-
там нефтегазодобычи – решение о праве пользо-
вания должно в будущем, после вступления в 
силу новой редакции Закона «О минеральных 
ресурсах», приниматься исключительно Государ-
ственным Советом КНР. До этого, согласно 
«Заключениям Министерства природных ресур-
сов КНР, по ряду вопросов содействия реформе 
управления недрами» (для пробной реализации), 

опубликованном 7 декабря 2019 года, нефть, газ, 
являющиеся стратегически важным ресурсом 
страны, требуют обращения для передачи права 
на добычу в Министерство природных ресурсов. В 
отношении других видов полезных ископаемых, 
не признанных стратегическим видом природного 
ресурса, регистрация инвесторов производится 
на уровне органов власти провинций и даже орга-
нов власти на местах. Аналогичный порядок полу-
чения прав на разработку недр планируется уста-
новить также в отношении стратегических мине-
ральных ресурсов в морских районах.

Важность стратегических минеральных 
ресурсов в проекте новой редакции Закона «О 
минеральных ресурсах» также выражена в более 
суровой ответственности за разработку данных 
видов минеральных ресурсов без разрешения.

В системе законов, регламентирующих пра-
воотношения нефтегазового сектора экономики 
Китая, данный Закон будет и в дальнейшем иметь 
важнейшее значение, так как действующая в КНР 
нормативно-правовая база по регламентации 
поиска, разведки, добычи нефти, газа не имеет 
специальных законов, касающихся отдельных 
видов минеральных ресурсов, за исключением 
угля и материалов ядерной энергетики.

Реформы нефтегазового сектора экономики 
КНР, в долгосрочной перспективе, будут связаны с 
модификацией системы управления, структурной 
перестройкой нефтяной и газовой промышленно-
сти, что потребует масштабных изменений в нор-
мативно-правовой базе. Реализация данной цели 
в значительной степени будет определяться уров-
нем развития юридической науки в стране, нали-
чием высококлассных специалистов, обладающих 
знаниями как современного международного 
права , так и учитывающих в своих научных изы-
сканиях, в том числе в сфере энергетического 
права, исторические особенности правовой 
системы страны. Современная политическая 
ситуация, бурное развитие экономических связей 
КНР и России предполагает возникновение воз-
можностей дальнейшего сближения образова-
тельных систем обеих стран в сфере , прежде 
всего, в области энергетического права, обуслов-
ленного особенностями экономических отноше-
ний.
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Введение
В юридической доктрине квалификацию 

рассматривают как соотнесение абстрактных пра-
вил правового регулирования с конкретными жиз-
ненными обстоятельствами [6, С.248]. Квалифи-
кация в международном частном праве при нали-
чии иностранного элемента осложняется с учетом 
коллизионного регулирования. Коллизией при-
нято считать столкновения отдельных правовых 
норм, что обуславливается наличием различных 
правопорядков, правовых систем [10, С.319]. 
Порою даже идентичные нормы в различных пра-
вовых системах могут пониматься по-разному, 
поэтому одной из задач в системе регулирования 
семейных отношений, осложненных иностранным 
элементом, выступает установление коллизион-
ных норм, позволяющих суду осуществить выбор 
применимого права. Таким образом, квалифика-
ция коллизионных норм в международном част-
ном праве предполагает выбор применимого 
права при наличии определенных фактических 
обстоятельств. Квалификация позволяет приме-
нить норму права к совокупности юридических 
фактов, однако наряду с этим встает вопрос о 
правильном толковании абстрактной нормы. 
Интерпретация норм права представляет собой 
сложный процесс, включающий не только выявле-
ние смысла, который преследовал законодатель 
при установлении нормы, но выявление уровня 
развития общественных отношений, учет соци-
ально-политических факторов, соотнесение с тра-
дициями правовой системы, в том числе с устояв-
шейся практикой правоприменения, учет иных 
факторов. Помимо сложности самого процесса 
квалификации коллизионных норм, актуальность 
данного вопроса обусловлена трудностями толко-
вания норм национального семейного законода-
тельства, неоднозначностью применения принци-
пов квалификации, отсутствием правовой опреде-
ленности в вопросах установления содержания 
норм коллизионного и материального иностран-
ного права. 

Несмотря на научную разработанность про-
блем квалификации коллизионных норм и норм 
материального иностранного права, не так много 
работ посвящены непосредственно сфере семей-
ных правоотношений при наличии в них иностран-
ного элемента. Вместе с тем, отдельные аспекты 
данного вопроса раскрываются в трудах Боер А. 
Л., Гетьман-Павлова И.В., Касаткина А.С., Косов-
ская В. А., Марышева Н.И., и другие авторы.

Целью настоящего исследования является 
анализ принципов и особенностей осуществления 
судами квалификации коллизионных норм и норм 
иностранного материального права при рассмо-
трении семейно-правовых споров с иностранным 
элементом. 

Методология исследования затрагивает при-
менение таких специально-юридических методов, 
как юридическое прогнозирование, юридическое 
моделирование, формально-юридический и срав-
нительно-правовой методы.

Принципы квалификации отношений, 
осложненных иностранным элементом

Наличие отношений с иностранным элемен-
том обуславливает некоторую дуальность взаимо-
действия внутринациональных и иностранных 
правовых норм. Применительно к квалификации 
семейных правоотношений, осложненных ино-
странным элементом, можно выделить несколько 
принципов, одним из которых является lex fori. 
Так, lex fori отсылает к применению норм нацио-
нального права, и судья при разрешении дела 
основывается на праве страны суда. Данный 
принцип распространен в странах романо-герман-
ской правовой семьи, особенно часто встречается 
в практике немецких судов, несмотря на то, что в 
большей степени основан не на нормах закона, а 
на обычном праве [15, P.19]. Применительно к 
выбору коллизионной нормы суд также может 
исходить из применения принципов lex patriae, 
предполагающего применение права страны 
гражданства, или применения личного закона 
лица (lex domicili) [13, С.52]. 

Однако теория применения национального 
права встречает трудности, обусловленные нали-
чием связи с правом иностранного государства. К 
примеру, применение lex fori может вызывать 
трудности в случае отсутствия в национальном 
праве отдельных институтов, предусмотренных 
иностранным законодательством. Например, на 
основе Кодекса Бустамане от 1929 г., действую-
щим в ряде латиноамериканских стран, можно 
выделить такой институт семейного права, как 
институт отцовской власти, аналогии которому не 
существует в российском. В таких случаях, разре-
шение которых невозможно на основании lex fori, 
применяется подход, основанный на применении 
норм иностранного права - lex causae. В некото-
рых национальных правовых системах могут 
использоваться оба подхода [1, С.132].

Так, lex causae отсылает к праву существа 
семейно-брачного отношения, и предполагает, что 
суд устанавливает содержание иностранных 
норм, и применяет их, не искажая первоначаль-
ного смысла. В российской правоприменительной 
практике даже в случае отсутствия в законода-
тельстве аналогичного института, который исполь-
зуется в применимом праве, суд не должен ссы-
латься на применение публичной оговорки, на что 
указывает п.12 Постановления Пленума ВС РФ от 
09.07.2019 № 24.

Стоит отметить, что применение lex causae 
вызывает ряд неразрешенных в доктрине вопро-
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сов, а именно неясным остается, нормы какой 
иностранной правовой системы подлежат приме-
нению, если семейное правоотношение связанно 
одновременно с несколькими правопорядками 
[10]. В некоторых государствах данный вопрос 
возникает при допустимости применения одно-
временно нескольких норм различных правовых 
систем. К примеру, в Южной Корее условия всту-
пления в брак при наличии иностранного эле-
мента определяются законами страны граждан-
ства обоих супругов. 

Помимо прочего, применительно к отдель-
ным семейным правоотношениям могут приме-
няться иные принципы международного частного 
права. Так, например, институту браках известен 
принцип lex loci celebrationis, который подразуме-
вает применение закона места заключения брака, 
что особенно актуально, например, для вопросов 
определения действительности брачных отноше-
ний [14, P.66]. Данный принцип встречается в ст. 2 
Гаагской конвенции «О заключении и признании 
действительности браков». Применительно к 
брачным отношениям в международной практике 
также распространен коллизионный принцип lex 
voluntatis, допускающий выбор применимого 
права сторонами правоотношений [8, С.196]. 
Помимо прочего, коллизионная привязка lex 
benignitatis является распространенной в зару-
бежных правопорядках регулирования родитель-
ских отношений, в том числе, в отношениях по 
усыновлению [11, С.15], поскольку она направ-
лена на максимальный учет интересов ребенка. 
lex benignitatis применяется в Австрии, Германии, 
Канаде, и ряде других государств [3, С.92].

В доктрине также выделяют теорию авто-
номный квалификации. Она заключается в том, 
чтобы в конкретном правоотношении применя-
лись не нормы национального или иностранного 
права, а обобщенные нормы, применимые для 
всех правопорядков. Воплощение данной теории 
можно наблюдать в установлении международ-
ными правовыми актами общих категорий, прису-
щих семейному праву [4]. В свою очередь, в слу-
чае отсутствия в каком-либо международном 
договоре необходимой для применения нормы, 
как материальной, так и коллизионной, применя-
ется национальное право. При этом стоит согла-
ситься, что международные договоры, затрагива-
ющие вопросы семейных отношений не позво-
ляют устранить противоречия в национальных 
системах [12, С.189]. Однако стоит отметить, что 
приоритет в выборе коллизионной нормы сохра-
няется за нормами международных правовых 
актов, а в случае их отсутствия, как разъясняет ВС 
РФ в Постановлении Пленума № 24, применяются 
коллизионные нормы российского права. 

Квалификация семейных правоотношений, 
осложненных иностранным элементом на основа-

нии указанных подходов осуществляется посред-
ством двух этапов. Первый из них, именуемой как 
первичная квалификация, заключается в поиске 
коллизионной нормы, соответствующей фактиче-
ским обстоятельствам, выявление применимого 
права к конкретному правоотношению. Вторичная 
квалификация направлена на определение мате-
риальных норм, подлежащие урегулированию 
семейных отношений. Как правило, данный этап 
предполагает применение lex causae. Примене-
ние lex cause и установление содержания ино-
странных норм при вторичной квалификации юри-
дических фактов практикуется в различных право-
порядках, включая Российскую Федерацию. 
Также, например, в ГГУ в Германии предусмо-
трено право суда принимать меры по самостоя-
тельному уяснению содержания иностранных 
норм вне зависимости от представленных сторо-
нами доказательств. В ст.16 Закона о междуна-
родном частном праве Швейцарии суд по общему 
правилу устанавливает содержание норм ино-
странного права самостоятельно, но вправе обра-
щаться к сторонам спора за содействием. Инте-
рес вызывает также законодательный опыт, закре-
пленный в ГК Франции, предполагающий возло-
жение на истца или ответчика обязанности по 
установлению содержания норм иностранного 
права. 

Особенности установления содержания 
норм иностранного права в российском семей-
ном праве

Следуя принципу lex causae, суды сталкива-
ются с трудностями при установлении содержа-
ния норм иностранного права. В.А. Косовская 
обращает внимание на то, что это утверждение 
справедливо и для российской судебной практики 
по брачно-семейным спорам, которая включает 
применение норм иностранного права. [5, С.239]. 
Так, правила установления содержания иностран-
ных норм закреплены ч.1 ст. 166 СК РФ, однако 
данное регулирование не является исчерпываю-
щим [2]. Прежде всего, данная норма в сущности 
имеет процессуальный характер. При этом в граж-
данском процессуальном праве, а именно в ГПК 
РФ, правила установления содержания норм ино-
странного права не определены вовсе, но такая 
норма установлена применительно к арбитраж-
ному процессу в ст. 14 АПК РФ. Как представля-
ется, отсутствие в ГПК РФ положений об установ-
лении содержания норм иностранного права вно-
сит неясность в осуществление правосудия. 
Однако в целом СК РФ предусматривает ряд ана-
логичных процессуальных вопросов, установлен-
ных ст. 14 АПК РФ. Однако в арбитражном про-
цессе существует возможность возложить на сто-
роны обязанность доказывать содержание ино-
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странных норм. Специфика гражданского 
процесса исключает возложение на стороны такой 
обязанности.

Стоит отметить, что аналогичная ст. 14 АПК 
РФ норма закреплена также в ст. 1191 ГК РФ, что 
позволяет применять ее положения в граждан-
ском процессе, но ставит под вопрос ее примене-
ние к семейным правоотношениям, поскольку 
имеется прямо установленная специальная норма 
в СК РФ. Вместе с тем, судебная практика все же 
допускает применение совокупности норм АПК 
РФ, СК РФ, и ГК РФ об установлении содержания 
норм иностранного права. Например, это допу-
стимо в случае выдела и продажи доли имуще-
ства супругов. Так, в одном из дел, рассмотренных 
АС Северо-Кавказского округа стороной оспари-
валась сделка купли-продажи доли в уставном 
капитале общества, совершенная без согласия 
супруги, и произошедшая в процессе раздела 
имущества до вынесения решения о разделе иму-
щества (Постановление АС Северо-Кавказского 
округа от 25 марта 2021 г. № Ф08-2018/21 по делу 
№ А53-7644/2020). Истицей заявлено, что сделка 
совершена с целью вывода имущества из общей 
собственности во избежание включения доли в 
состав имущества, подлежащего разделу. При 
этом сделка была совершена по стоимости, не 
соответствующей рыночной и отчуждена брату 
ответчика. Суд при рассмотрении дела руковод-
ствовался нормами ГК Турции. В кассационной 
инстанции стороны заявили, что суд не приложил 
достаточно усилий для понимания содержания 
норм турецкого права. Однако суд отклонил 
доводы на основании того, что стороны не пред-
ложили альтернативного толкования. Так, суд воз-
ложил бремя доказывания содержания норм ино-
странного права лишь на одну из сторон разбира-
тельства, однако такой подход недопустим, что 
подтверждается отсутствием положений о возло-
жении соответствующей обязанности в ст. 166 СК 
РФ, в отличие от арбитражно-процессуального 
регулирования. Аналогичные нормы в АПК РФ и 
ГК РФ объясняются экономическим характером 
отношений. Однако в данном деле имеют место 
быть и семейные правоотношения. Изъятие из ст. 
166 СК РФ положения о возложении обязанности 
по доказыванию содержания норм иностранного 
права должно учитываться судом. Кроме того, из 
п. 44 Постановления Пленума ВС РФ №23, сле-
дует, что возложение указанных обязанностей на 
стороны, не освобождает от этой обязанности суд. 

Стоит отметить, что на основании п. 1 ст. 166 
СК РФ правоприменитель должен основываться 
при разъяснении иностранных правовых норм на 
их официальном толковании в этом иностранном 
государстве, а также на правоприменительной 
практике и доктрине. СК РФ закрепляется право 

суда, органов ЗАГС, иных органов на обращение 
за разъяснениями иностранных норм в россий-
ские компетентные органы, включая органы юсти-
ции. В качестве иных органов, прежде всего, сле-
дует рассматривать консульские учреждения и 
дипломатические ведомства Российской Федера-
ции. В аналогичной норме в АПК РФ, помимо про-
чего, предусматривается право на обращение в 
иностранные компетентные органы. Представля-
ется, что расширение прав на обращение за уста-
новлением содержания норм иностранного права 
в иностранные компетентные органы могло бы 
способствовать более точному толкованию, и уяс-
нению правоприменителем смысла и значения 
правовых норм. Стоит учитывать, что право на 
обращение в иностранные компетентные органы 
может быть предусмотрено договорами о право-
вой помощи между государствами. 

Суд вправе обратиться в компетентные 
органы для разъяснения содержания норм ино-
странного права посредством направления судеб-
ного запроса. Запрос на разъяснение должен осу-
ществляться на стадии подготовки к судебному 
разбирательству. Однако в случае выявления в 
ходе судебного разбирательства необходимости 
установления содержания иностранных норм суд 
переносит рассмотрение дела до тех пор, пока 
такое содержание не будет установлено.

Кроме того, в п. 1 ст. 166 СК РФ указывается 
на возможность назначения эксперта для выявле-
ния содержания иностранных норм. Вопросы 
назначения эксперта для установления содержа-
ния иностранных норм в гражданском процессе 
вызывают дискуссии в российской доктрине. 
Заключение эксперта не носит обязательный 
характер для суда, что следует из положений ст. 
87 ГПК РФ. Также, ч. 1 ст. 79 ГПК РФ указывается 
на то, что экспертиза может быть назначена при 
необходимости раскрытия вопросов в областях 
науки, техники, искусства, ремесла. Так, правовые 
категории не указываются в данном перечне. 
Таким образом, экспертиза не может относиться к 
правовым категориям. Некоторые из авторов 
предлагают при установлении содержания ино-
странных норм применять положения ГПК РФ о 
привлечении специалистов [9, С.309]. В свою оче-
редь, специалист на основании ст. 188 ГПК РФ 
осуществляет консультационную и техническую 
помощь, предоставляет пояснения. Однако оказа-
ние помощи специалистом в соответствии со ч. 3 
ст. 188 не предполагает проведение каких-либо 
специальных исследований, что, как представля-
ется, делает подход о применении данной нормы 
не обоснованным. Более того, в СК РФ прямо ука-
зывается на статус эксперта, а не специалиста. 
Таким образом, данное противоречие в процессу-
альном законодательстве остается неразрешен-
ным. 
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В гражданском процессе отсутствует едино-
образие подходов в правоприменительные прак-
тики относительно установления содержания 
норм иностранного права, однако в рамках иссле-
дования интерес представляют позиции судов в 
арбитражных спорах. Так, в Постановлении Пле-
нума ВС РФ от 27.06.2017 № 23 указывается на 
то, что при установлении содержания норм ино-
странного права привлекаются лица, обладающие 
специальными знаниями, однако не применяются 
правила о назначении экспертизы и содержании 
экспертного заключения. Таким образом, суд фак-
тически исключил необходимость применения 
норм об экспертизе и привлечении специалиста. 
Порядок и статус эксперта по выявлению содер-
жания иностранных норм фактически регулиру-
ется данным разъяснительным актом. Так, ВС РФ 
применительно к арбитражному процессу разгра-
ничивает понятия экспертизы применяемой для 
установления содержания иностранных норм, и 
процессуальной экспертизы. Остается неясным, 
на основании чего ВС РФ делает соответствую-
щий вывод, который фактически формирует само-
стоятельную правовую норму. Более того, если 
для арбитражного процесса ВС РФ были даны 
разъяснения об экспертизе при установлении 
содержания иностранных норм, то применительно 
к гражданскому процессу, а, в частности, дел в 
сфере семейного права, таких разъяснений дано 
не было. Решением указанной проблемы могло 
бы стать закрепление в ст. 79 ГПК РФ специаль-
ной нормы, посвященной осуществлению экспер-
тизы по установлению содержания норм ино-
странного права при наличии конкретных факти-
ческих обстоятельств. Необходимость признания 
такого процессуального действия в качестве экс-
пертной деятельности обусловливается рядом 
причин. Во-первых, это устраняет противоречия в 
понимании судебной экспертизы, а, во-вторых, 
это позволяет определить четкие границы право-
вого статуса эксперта, разъясняющего содержа-
ние норм иностранного права. В последнем слу-
чае, необходимо учитывать, что в отличие от 
специалиста, эксперт несет предусмотренную 
законом ответственность за невыполнение своих 
обязанностей, ему предоставляется более широ-
кий круг прав, в число которых входит, например, 
исследование материалов дела. Помимо прочего, 
стоит отметить, что относительно помощи в уста-
новлении содержания норм иностранного права 
на территории РФ законодатель также наделил 
соответствующим правомочием адвокатов ино-
странных государств, на что указывает п. 5 ст. 2 
Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре РФ».

В случае, если суд или иные компетентные 
органы не смогли установить содержание норм 

иностранного права, предприняв для этого необ-
ходимые меры, применяется российское семей-
ное законодательство. Марышева Н.И. в своей 
работе указывает на необходимость пересмотра 
данного правила в сторону расширения автоно-
мия воли при установлении содержания иностран-
ного права при наличии брачного договора между 
супругами. Так, автор полагает, что суд при нали-
чии брачного договора в случае невозможности 
установления содержания нормы не должен при-
менять российское право, а необходимо наделить 
стороны правом самостоятельно изменить ого-
ворку о применимом праве [7]. 

Кроме того, проводя аналогию, с ч. 3 ст. 1191 
ГК РФ, стоит отметить, что ГК РФ в схожей норме 
о невозможности установления содержания ино-
странной правовой нормы предусматривает, что 
должны соблюдаться разумные сроки. Как пред-
ставляется, с одной стороны, установление раз-
умных сроков для выявления содержания нормы 
препятствует затягиванию процесса квалифика-
ции, однако, с другой стороны, представляется, 
что законодатель намеренно не установил пра-
вило о соблюдении разумных сроков с учетом 
специфики семейных правоотношений. Однако 
вопрос о сроке установления содержания нормы 
иностранного права применительно к семейным 
отношениям остается актуальным. По общему 
правилу на основании ст. 154 ГПК РФ дела рас-
сматриваются не более двух месяцев, однако оче-
видно, что сроки рассмотрения должны быть уве-
личены при установлении содержания иностран-
ных норм. Сегодня по этому вопросу примени-
тельно к семейному праву ВС РФ не дает 
разъяснений. 

Помимо прочего, стоит учитывать, что не 
каждая норма иностранного права может быть 
применена российским судом при рассмотрении 
дела. Так, на основании ст. 167 СК РФ устанавли-
вается публичная оговорка, не допускающая при-
менение норм, противоречащих основам публич-
ного порядка РФ. Таким образом, осуществляя 
квалификацию при выборе материальной нормы, 
суд также должен исходить из ее соответствия 
основам российского правопорядка. 

Также необходимо подчеркнуть, что в пункте 
10 Постановления Пленума ВС РФ №24 поясня-
ется, что суд принимает во внимание императив-
ные нормы, даже если стороны выбрали примени-
мое право в соглашении. В качестве примера ВС 
РФ приводится обязательные требования для 
вступления в брак. Стоит отметить, что Верхов-
ный Суд РФ к нормам непосредственного приме-
нения относит императивные нормы, то есть обя-
зательные требования закона, которым должен 
соответствовать договор. В иных случаях приме-
нение права на основании соглашения или колли-
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зионной нормы допускается. Однако при установ-
лении содержания иностранных норм необходимо 
учитывать не только императивные требования 
российского законодательства, но и иностранного 
законодательства, подлежащего применению. 
Так, например, на это указывает Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8, 
разъясняющее правила усыновления. В указан-
ном постановлении судам рекомендуется тща-
тельно исследовать заключение о допустимости 
усыновления на предмет отсутствия препятствую-
щих обстоятельств, в числе которых установлена 
проверка того, не является ли факт усыновления 
ребенка одним лицом препятствующим обстоя-
тельством по законодательству усыновителя, а 
также не имеется ли ограничений по возрастной 
разнице усыновителя и усыновленного.

Интересным вопросом для рассмотрения 
при квалификации норм иностранного семейного 
права является недействительность решений 
судов и других компетентных органов в случае 
неправильного применения нормы. В данном слу-
чае можно говорить и о коллизионных, и о матери-
альных нормах. В данном случае решение, осно-
ванное на толковании нормы иностранного права, 
может быть отменено или изменено, аналогично 
установившейся практике применения междуна-
родных норм (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ 
от 10 октября 2003 г. № 5). 

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что в 

российском законодательстве присутствует ряд 
норм, затрудняющих квалификацию коллизион-
ных норм и норм иностранного права в семей-
но-правовых отношениях с иностранным элемен-
том. Отсутствие в ГПК РФ положений об установ-
лении содержания норм иностранного права, 
которая, предусмотрена, например, арбитраж-
но-процессуальным законодательством, вносит 
неясность в осуществление правосудия. 

В свою очередь, расширение прав на обра-
щение за установлением содержания норм ино-
странного права в иностранные компетентные 
органы, по аналогии с арбитражным процессуаль-
ным законодательством могло бы способствовать 
более точному толкованию, и уяснению правопри-
менителем смысла и значения таких норм. Более 
того, целесообразно также в ч.3 ст. 166 СК РФ 
закрепить, что при невозможности установления 
содержания нормы иностранного права стороны 
при наличии брачного договора могут изменить 
оговорку о применимом праве. Так, расширение 
принципа автономии воли в семейно-брачных 
отношениях частично способствует решению про-
блем квалификации.

Помимо прочего, была выявлена проблема 
отсутствия закрепления в ГПК РФ правового ста-

туса эксперта, разъясняющего содержание норм 
иностранного права, поскольку ч. 1 ст. 79 ГПК РФ 
указывается на то, что экспертиза может быть 
назначена при необходимости раскрытия вопро-
сов в областях науки, техники, искусства, ремесла, 
а в аналогичном вопросе применительно к арби-
тражному процессу ВС РФ прямо указывает на 
недопустимость применения норм об экспертизе к 
таким участникам. Решением указанной про-
блемы могло бы стать закрепление в ст. 79 ГПК 
РФ специальной нормы, посвященной осущест-
влению экспертизы по установлению содержания 
норм иностранного права при наличии конкретных 
фактических обстоятельств. 

Кроме того, выявлено, что вопрос о сроке 
установления содержания нормы иностранного 
права применительно к семейным отношениям 
является на сегодняшний день актуальным. Сроки 
рассмотрения дела судом при такой необходимо-
сти должны быть увеличены. Сегодня по этому 
вопросу применительно к семейному праву ВС РФ 
не дает разъяснений. 
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Первая четверть XX века является 
одним из ключевых и интереснейших 
периодов в истории развития отече-

ственной системы законодательного регулирова-
ния здравоохранения [7]. Он уникален тем, что за 
довольно непродолжительный период времени 
было предпринято сразу несколько попыток 
реформирования одной и той же области законо-

дательства разными политическими силами, руко-
водствовавшимися разными идеологическими 
установками и разными представлениями о над-
лежащей форме социального обеспечения насе-
ления [4, с. 27; 5].

Первые попытки осуществить реформиро-
вание отечественной системы общественной 
медицины были предприняты царским правитель-
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ством. Сформировавшаяся в середине XIX века 
система законодательного регулирования здраво-
охранения, основанная на устаревшем подходе 
законодателя, в соответствии с которым главной 
целью регулирования было обеспечение страны 
трудоспособным населением для выполнения 
общегосударственных задач, а не улучшение 
качества жизни и благополучия человека [9; 10, с. 
123]. Указанная система опиралась на самостоя-
тельное развитие земской медицины, уже не отве-
чала реалиям времени, не учитывала развитие 
промышленности и, как следствие, рост профес-
сиональных травм и заболеваний, не учитывала 
современные достижения медицины, новые спо-
собы лечения и др. Несмотря на известность зем-
ской медицины своими достижениями, в том 
числе и зарубежом, Россия в области оказания 
населению медицинской помощи и уровню смерт-
ности населения оставалась на отстающих пози-
циях. Например, смертность в России на 1895 год 
32,5 человека на тысячу населения, в то время 
как в Германии смертность на 1985 год состав-
ляла 22,1 человек на тысячу, в Англии – 18,7, во 
Франции – 22,3 [2, с. 9].

Начиная с конца XIX века, предпринимались 
неоднократные попытки разработки реформ 
путем создания особых совещаний, правитель-
ственных комиссий, привлечения к разработке 
новых законов ведущих деятелей и представите-
лей медицины. Наиболее эффективной и значи-
мой оказалась работа Высочайше утвержденной 
в 1912 г. Междуведомственной комиссии по пере-
смотру врачебно-санитарного законодательства 
под председательством Георгия Ермолаевича 
Рейна, результатом которой стала разработка 
колоссального объема нового правового матери-
ала, нацеленного на создание новой системы обе-
спечения населения медицинской помощью. Важ-
ным результатом работы комиссии стали проекты 
положений об охране материнства, младенчества 
и детства, о мерах предупреждения заразных 
болезней и борьбы с ними, о мерах санитарной 
охраны, об обеспечении населения общедоступ-
ной врачебной помощью, о медицинском образо-
вании, об обеспечении доброкачественности 
пищевых продуктов, о погребении и регистрации 
умерших, устройстве кладбищ и крематориев и 
др. Также были разработаны новые уставы лечеб-
ных учреждений, фармацевтический устав, закон 
о порядке открытия аптек.

Однако законопроекты, которые в наиболь-
шей степени могли расширить социальные гаран-
тии и права населения в области медицинского 
обеспечения, как например «Положение об обе-
спечении населения общедоступной врачебной 
помощью», «Положение к закону по охране мате-

ринства, младенчества и детства», не были реа-
лизованы и к моменту революционных событий 
оставались лишь в статусе законопроектов. 
Несмотря на продолжительность и плодотвор-
ность деятельности комиссии, большинство из 
разработанных комиссией законопроектов не 
успели пройти обсуждение в Государственной 
Думе и не стали составной частью законодатель-
ства Российской империи.

Одним из важных достижений комиссии, 
которое всё же было реализовано на практике, 
стало учреждение в 1916 г. Главного управления 
государственного здравоохранения – то есть 
самостоятельного централизованного главного 
органа управления здравоохранением в стране 
(ранее руководство системой здравоохранения 
было включено в предмет ведения Министерства 
внутренних дел). Однако и оно в 1917 г. за 
несколько дней до февральской революции было 
упразднено, так как его создание не получило одо-
брения Государственной Думы.

Вместе с тем деятельность комиссии всё же 
привела к реальным результатам и оказала влия-
ние на систему медицинского обеспечения в Рос-
сии, так как большая часть разработанных комис-
сией законопроектов и собранных материалов 
была использована при создании нового совет-
ского медицинского законодательства после рево-
люции.

В ходе работы комиссии был собран обшир-
ный статистический материал, который позволил 
сделать выводы об актуальном состоянии меди-
цины в стране, а также подготовить справочный 
материал по рассмотрению тех или иных вопро-
сов, использовать накопившийся опыт, в том 
числе предыдущих попыток модернизации здра-
воохранения. Также большое внимание было уде-
лено зарубежному медицинскому законодатель-
ству. Но главным итогом работы комиссии стала 
разработка целого ряда законопроектов, касаю-
щихся различных сторон здравоохранения

Весь собранный материал, фиксация хода 
работы и результаты работы комиссии были объе-
динены и изданы в 10-ти томном сборнике мате-
риалов комиссии. Важнейшим достижением пред-
ставленного проекта в области медицинских прав 
и гарантий населения стал проект «Положения об 
обеспечении населения общедоступной врачеб-
ной помощью». Фактически это был проект пер-
вого правового акта, специально посвященного 
всеобщему праву на медицинскую помощь с ука-
занием основных характеристик такой помощи. В 
соответствии с указанным Положением право на 
общедоступную врачебную помощь включало в 
себя помощь как при заболеваниях вообще, так и 
в случаях, требующих специальной врачебной 
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помощи: душевнобольным, острозаразным, роже-
ницам, а также хирургической и глазной. Помощь 
оказывалась амбулаторно, стационарно и на 
дому. Положение устанавливало нормы по коли-
честву и охвату врачебных участков, нормы обе-
спеченности врачебного участка персоналом и 
оборудованием [3, с. 315].

После прихода к власти в результате 
Октябрьской революции большевистское прави-
тельство столкнулось с перешедшими к ней от 
царской власти проблемами системы здравоохра-
нения, не справляющейся с задачами обеспече-
ния здоровья населения [8, с. 7]. После револю-
ции указанные проблемы также усугубились 
устранением ранее являвшихся фактически дви-
жущей силой отечественной медицины земских и 
городских самоуправлений, а также ухудшением 
санитарно-эпидемиологической обстановки, кото-
рая с каждым днем всё больше выходила из под 
контроля. В этих условиях ещё больше стала оче-
видна необходимость централизованной органи-
зации управления здравоохранением, в том числе 
необходимость образования главного централь-
ного органа управления. Однако опыта построе-
ния такой системы медицинского обеспечения у 
только зарождающегося нового государства, оче-
видно, не было.

При этом такой опыт, безусловно, был у 
участников Междуведомственной комиссии 
Г.Е. Рейна, прекратившей свою работу досрочно 
из-за революционных событий в стране. Несмо-
тря на многие идеологические противоречия, этот 
опыт, а также накопленный в результате работы 
комиссии материал, открыто использовались 
большевиками для построения новой советской 
системы здравоохранения, и на первых этапах 
построения стали её основой.

Так при образовании Народного комиссари-
ата здравоохранения СССР к созданию нового 
центрального органа управления здравоохране-
нием был привлечен, как один из самых опытных 
специалистов в данном вопросе, Николай Густа-
вович Фрейберг, который на протяжении всего 
периода деятельности Междуведомственной 
комиссии Г.Е. Рейна осуществлял руководство 
делопроизводством комиссии и принимал непо-
средственное участие в разработке законопроек-
тов. Он передал материалы комиссии Г.Е. Рейна 
советскому правительству, консультировал руко-
водство Наркомздрава по вопросам управления 
здравоохранением, принимал участие в разра-
ботке медицинского законодательства, способ-
ствуя претворению в жизнь наиболее плодотвор-
ных идей, разработанных в дореволюционной 
России. На многих правовых актах первых годов 

функционирования советского правительства в 
области здравоохранения можно увидеть его под-
пись [6, с. 55].

В первых советских правовых актах в обла-
сти здравоохранения явно прослеживаются идеи 
и положения разработанные в рамках деятельно-
сти комиссии Г.Е. Рейна. Так, например, уже в 
1917 г. Декретом ВЦИК о страховании на случай 
болезни 22 декабря 1917 г. (4 января 1918 года) 
советское руководство распространило положе-
ния о страховании рабочих «на всю территорию 
Российской Республики и на всех лиц без разли-
чия пола, возраста, вероисповедания, националь-
ности и рас, занятых по найму во всех отраслях 
труда» [1, с. 267]. Фактически указанным Декре-
том началось внедрение разработанного ещё 
комиссией Г.Е. Рейна «Положения об обеспече-
нии населения общедоступной врачебной помо-
щью» с учетом особенностей новой идеологии. 
Логичным завершением данного процесса стало 
принятие 31 октября 1918 г. Постановления СНК 
об утверждении «Положения о социальном обе-
спечении трудящихся».

Таким образом, деятельность многочислен-
ных правительственных комиссий Российской 
империи по совершенствованию системы здраво-
охранения, осуществляемая непрерывно на про-
тяжении практически 30-ти лет так и не привела к 
коренной перестройке и существенному улучше-
нию системы здравоохранения Российской импе-
рии. Вместе с тем, выдающиеся результаты 
работы этих комиссий легли в основу построения 
новым советским правительством новой уникаль-
ной советской системы здравоохранения в новом 
советском государстве.

В рассмотренный достаточно сжатый исто-
рический период страна успела опробовать на 
себе два совершенно различных состояния 
системы здравоохранения: отстающую от своего 
времени царскую дореволюционную систему 
медицинского обеспечения, характеризующуюся 
устаревшим неэффективным действующим зако-
нодательством в сочетании с многочисленными 
прогрессивными идеями и проектами модерниза-
ции, к сожалению запертыми в рамках правитель-
ственных совещаний, комиссий, а также обще-
ственной мысли; и новую советскую систему, 
характеризующуюся отсутствием чёткого пред-
ставления о том, как должна выглядеть новая 
социалистическая система здравоохранения, в 
сочетании с использованием на практике на 
начальных этапах её построения всех наиболее 
важных и прогрессивных достижений работы 
дореволюционных правительственных комиссий 
и разработанных ими проектов.
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Многообразие понятий к дефиниции 
«государство» сводятся к способу 
организации власти в обществе. 

Часто в отношении государства принято употре-
блять слово «страна». Такая формулировка допу-
стима, так как страна — это территория, так же как 
и государство, поэтому эти категории тожде-
ственны. Понятие «государство» шире, чем поня-
тие «страна», так как оно включает в себя органы 

управления государством, налоги и сборы, насе-
ление, которое проживает на территории государ-
ства, законы, суверенитет. Государство следует 
отличать от других форм организации общества 
по наличию таких черт, как независимость (суве-
ренитет) и правотворчество.[1]

Верховенство и независимость — отличи-
тельные стороны государственного суверенитета. 
Под верховенством принято понимать независи-
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мость власти в решении общегосударственных 
вопросов, а также в установлении законности и 
правопорядка на всей территории государства. 
Стоит отметить, что в случае формирования 
выборных органов государственной власти право 
осуществлять выбор остаётся на стороне обще-
ства и каждого гражданина, достигшего возраст-
ного ценза. Независимость характеризуется само-
стоятельностью государства выступать от своего 
имени на международной арене. Государство 
выступает субъектом международных правоотно-
шений и лицом наделённым правосубъектностью. 
Государство от своего имени может вступать в 
правоотношения с другими государствами или 
вступать в международные организации, интегра-
ционные объединения, участвовать в конферен-
циях, встречах, работать на международных пло-
щадках. Суверенитет государства может быть 
ограничен добровольно или принудительно. При-
нудительное ограничение суверенитета чаще воз-
никает во время военных действий, международ-
ных конфликтов, или, как сейчас ведётся специ-
альная военная операция между Россией и Укра-
иной. Итог вооружённого конфликта всегда 
завершается мирными переговорами и подписа-
нием мирных соглашений, на условиях страны-по-
бедительницы. Страна, проигравшая войну, 
вынуждена выплачивать репарацию, что ставит 
её в зависимость от страны победительницы. 
Добровольное ограничение возникают из дого-
ворных отношений между странами, когда согла-
сованные и добровольно принятые ограничения 
направлены на совместную деятельность или эко-
номическую выгоду. Например, Евразийский эко-
номический союз и его деятельность повлияло на 
национальное законодательство стран-участниц, 
в частности, таможенное национальное законода-
тельство, было заменено в большей части на над-
национальное.[2]

Монополия законодательства выражается в 
разработке и принятии правовых актов на терри-
тории российской федерации только государ-
ственными органами, наделёнными правотворче-
скими функциями.

Сущность государства в различные истори-
ческие периоды была неодинакова: так, в царской 
России власть всегда защищала интересы приви-
легированной категории населения, такой как 
боярство, дворянство, купечество, князья, и пода-
вляла интересы эксплуатируемого населения. В 
современных демократических государствах  его 
предназначение сводится к совместной деятель-
ности, к организации управления в обществе.[3]

Сторонники марксисткой теории характери-
зуют государство как механизм подавления воли 
эксплуатируемого класса, социальной борьбы, 
политическим давлением, сосредоточение 

средств производства в руках политической 
элиты. Теория оказалась жизнеспособной благо-
даря переходу к индустриальному обществу и 
революционной пропаганде. После свержения 
монархии социальная структура общества изме-
нилась, впрочем, и форма государства. Социаль-
ный статус человека сегодня определяется не 
происхождением человека, а его знаниями, талан-
тами, способностями, квалификацией и имуще-
ственным положением. Механизм подавления 
хоть и присутствует в механизме государства, но 
не как механизм подавления, а как средство 
достижения справедливости, законности в обще-
стве.[4]

Государство это, прежде всего система 
управления, которая состоит из взаимосвязанных 
элементов. Такими элементами выступают органы 
государства. Каждый государственный орган орга-
низационно самостоятелен. Структурными эле-
ментами госорганов выступают должностные 
лица служащие. На государственных служащих 
возлагаются полномочия, которые требуют от 
должностного лица ответственного отношения к 
службе.

Таким образом, в различные исторические 
периоды государства характеризуются по-раз-
ному. Первый вариант, где  общество было пода-
влено властью, второй вариант переходный 
период от монархии к республике, третий вариант 
характеризуется диалогом между властью и обще-
ством. Характеристики государства в отдельные 
исторические периоды принято называть типоло-
гия государства. В истории и теории государства и 
права выделяют два подхода: формационный и 
цивилизационный — к типологии государства. 
Общественно-экономические формации как сту-
пени развития государства и общества характери-
зуют формационный подход. Каждая ступень — 
это тип государства. Самой первой формацией  
выступает рабовладельческая. Характеристика 
рабовладельческой формации: господство рабов-
ладельцев, государство выступает как механизм 
поддержания рабовладельческих устоев и защита 
границ государства. Феодальная формация, кото-
рая пришла на смену рабовладельческой, харак-
теризуется: феодальным землевладением, зави-
симостью крестьян; функции государства тожде-
ственны в отношении господствующего класса. 
Буржуазная формация характеризуется разви-
тием частной собственности, классовым деле-
нием общества со стороны государства, защита 
частной собственности. Социалистическая фор-
мация характеризуется общенародной собствен-
ностью, диктатурой, формирование республикан-
ского государства, национализацией, борьбой с 
интервенцией. К недостаткам подхода можно 
отнести: отличие периодизаций формационного 
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подхода от традиционного, в котором выделяют 4 
периода. Смена формаций проходила непоследо-
вательно, как это описывали авторы подхода. Так, 
рабовладельческая формация получила своё рас-
пространение в Европе, на Руси она отсутство-
вала в чистом виде. Присутствие однобокого 
представления роли государства в обществе. 
Одинаковые формации у разных государств 
характеризовались различными признаками, при-
чину такого явления авторы не учли.[5]

Цивилизационный подход характеризуется, 
в отличие от формационного, развитием духовно-
сти, культуры, религии. Применяя цивилизацион-
ный подход, выделяют такие государства как: 
постиндустриальные, промышленные, крестьян-
ские, доиндустриальные и другие. К слабым сто-
ронам подхода относят многогранность оценки, 
где критерием может выступать религия, культура, 
мораль, традиции. В подходе не прослеживается 
принадлежность власти, важной составляющей 
сущности любого государства. Несомненно все 
подходы по-своему интересны, при определении 
сущности государства необходимо учитывать 
характеристики как цивилизационного, так и фор-
мационного подхода, а также признаки, функции 
государства. 
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Аннотация. Многозначность принципа законности обуславливает актуальность на-
учного интереса к проблемам определения ее содержания и различным аспектам проявле-
ния в конкретной сфере общественных отношений. При этом, в связи с обособлением в 
системе права комплексных правовых образований со смешанным типом правового регули-
рования, опосредованность понимания законности частноправовым и публично-правовым 
типами правового регулирования нуждается в уточнении. В настоящей статье предпри-
нята попытка научного обоснования двойственности действия принципа законности в ме-
ханизме правового регулирования комплексных правовых образований на примере градо-
строительного права. Теоретико-правовой анализ при помощи совокупности общенаучных 
и частнонаучных методов содержания принципа законности и ее значения в механизме со-
отношения интересов и начал частного и публичного права позволил определить идеаль-
ную и инструментальную роль законности в механизме правового регулирования градо-
строительных отношений.
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Annotation. The ambiguity of the principle of legality determines the relevance of scientific 
interest in the problems of determining its content and various aspects of manifestation in a specific 
area of   public relations. At the same time, in connection with the isolation in the legal system of com-
plex legal entities with a mixed type of legal regulation, the indirectness of understanding of legality 
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entifically substantiate the duality of the principle of legality in the mechanism of legal regulation of 
complex legal entities using the example of urban planning law. The theoretical and legal analysis 
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in the mechanism of legal regulation of urban planning relations.
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Введение. Законность как один из ведущих 
принципов организации государственного и пра-
вового механизма выступает основой правопо-
рядка правового государства. При этом закон-
ность представляет собой не только господствую-
щую идею, руководящий принцип организации и 
функционирования механизма государства, но 

также средство обеспечения правопорядка в госу-
дарстве. Как фундаментальная норма, закрепля-
ющая определенное состояние общественных 
отношений, законность обеспечивает социальную 
интеграцию, а значит, является и средством, 
гарантирующим не только соблюдение прав и сво-
бод индивидов, но и социальную интеграцию в 
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обществе. Определение законности в качестве 
средства достижения целей в обществе, детерми-
нирует ее принадлежность к «инструментальным 
ценностям», то есть одобряемым в определенном 
обществе средствам достижения целей (нормы 
поведения) [1, с. 3-23]. В отличие от инструмен-
тальных идеальные ценности выражают идеи, 
идеалы, смыслы жизни.

По общему правилу, содержание, формы 
реализации, обеспечения и соблюдения законно-
сти зависят от регулируемой сферы обществен-
ных отношений и направленности правового воз-
действия, определяемых подлежащими защите 
интересами. Если в сфере осуществления прав и 
господства частноправовых интересов законность 
определяется как возможность совершения 
любых не ограниченных и не запрещенных зако-
ном действий, то в сфере публичного права 
«законно лишь то, что прямо предусмотрено зако-
ном». 

Следовательно, содержание и формы обе-
спечения и соблюдения законности обусловлены 
особенностями частноправового и публично-пра-
вового регулирования. Вместе с тем, взаимопро-
никновение норм и начал частного и публичного 
права влекут за собой появление таких комплекс-
ных правовых образований, в механизме право-
вого регулирования которых синтезируются эле-
менты частноправового и публично-правового 
регулирования. Как следствие, в юридической 
практике возникают сложности в определении 
содержания и пределов действия принципа закон-
ности в таких сферах.

Учитывая, что градостроительное право 
представляет собой комплексное по типу право-
вого регулирования правовое образование, меха-
низм правового регулирования которого представ-
лен многообразием частноправовых и публич-
но-правовых средств и способов правового воз-
действия, в рамках настоящего исследования 
предпринята попытка научного обоснования 
содержания и значения принципа законности в 
механизме регулирования градостроительных 
отношений. 

Методы исследования. Методология 
исследования представлена совокупностью 
общенаучных и частнонаучных методов познания. 
При этом основу проведенных научных изысканий 
составляют логические методы анализа и син-
теза. Применение системного, системно-структур-
ного, сравнительного и формально-юридического 
методов познания позволило установить основ-
ные положения работы и сформулировать полу-
ченные результаты научного исследования 
инструментальной и идеальной роли законности в 
механизме регулирования градостроительных 
отношений. 

Результаты исследования. Неоднородный 
состав участников градостроительных отношений 
и сочетание типов правового регулирования обу-
славливают проблему определения содержания и 
значения принципа законности в механизме пра-
вового регулирования градостроительного права 
как комплексного правового образования. 

Двойственное значение законности в меха-
низме правового регулирования градостроитель-
ных отношений проявляется в ее роли как инстру-
ментальной и идеальной ценностях. С одной сто-
роны, законность является средством обеспече-
ния баланса частноправовых и публично-правовых 
интересов, а с другой, определяет направлен-
ность их уравновешивания, то есть является и 
целью. Как средство обеспечения баланса инте-
ресов, законность гарантирует защиту прав и сво-
бод человека и гражданина, охрану и безопас-
ность личности, общества и государства, а также 
гармоничное и сбалансированное развитие соци-
ально-экономического сектора (в том числе, 
посредством противодействия коррупции, опти-
мизации государственного управления и предо-
ставления государственных услуг, поддержания 
режима инвестиционного благоприятствования и 
развития предпринимательства). Как цель соотно-
шения и баланса интересов, законность опреде-
ляет основные направления государственной 
политики, правового регулирования и, применяе-
мых форм, приемов, средств и методов правового 
регулирования.

Комплексные правовые образования отли-
чаются сочетанием в механизме правового регу-
лирования элементов частноправового и публич-
но-правового регулирования, поскольку защи-
щают в равной степени как частный, так и публич-
ный интерес. Следовательно, эффективность 
правового регулирования таких правовых общно-
стей будет зависеть от оптимального соотноше-
ния начал частного и публичного права, обеспечи-
вающего баланс, подлежащих защите, интересов. 
Двойственное значение законности в механизме 
правового регулирования обеспечивает, таким 
образом, как баланс и соотношение частноправо-
вого и публично-правового интересов, так и 
эффективность градостроительного регулирова-
ния, одним из критериев которой является баланс 
интересов. 

Научная дискуссия. Анализ идеальной и 
инструментальной роли законности в механизме 
соотношения частных и публичных интересов в 
градостроительном праве требует определения 
ее содержания. 

Формирование теоретико-правового содер-
жания категории и принципа законности уходит 
своими корнями в глубокую древность. Первые 
упоминания о законности как определяющем 
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устройство государства принципе можно встре-
тить в трудах античных философов. Однако, в 
современной юриспруденции «законность» пони-
мается как, формируемая совокупностью таких 
элементов как верховенство, единство, реаль-
ность и целесообразность закона и ограничение 
власти, категория [2, с. 272-272; 3, с. 85]. 

Обобщая имеющиеся подходы к определе-
нию указанной категории, содержание законности 
можно рассматривать «и с точки зрения правового 
характера общественной жизни, и всеобщего ува-
жения закона, и безусловной защиты и реального 
обеспечения прав, интересов граждан, а также 
охраны правопорядка» [4, с. 3; 5, с.23]. 

Следовательно, законность подлежит опре-
делению как такое состояние общественных отно-
шений, при котором их постоянное развитие 
достигается за счет регламентации и соблюдения 
требований государства, выраженных в правовых 
предписаниях. При этом необходимым условием 
достижения и функционирования такого состоя-
ния развития общественных отношений является 
система мер, направленных на обеспечение 
законности, и, являющихся ее внешней формой.

Названная система мер опосредована мно-
гообразием функций государства и государствен-
ных задач, содержанием отдельных видов дея-
тельности государственных органов, развитием 
демократических начал, усилением правозащит-
ной роли государства, а также соотношением 
частноправовых и публично-правовых интересов 
в конкретной сфере правового регулирования. 
Следовательно, как один из видов государствен-
ной деятельности обеспечение законности отно-
сится к организующей деятельности государства, 
направленной на исполнение и реализацию нор-
мативных предписаний посредством исполнения 
органами публичной власти их функций и полно-
мочий в различных политических, социально-эко-
номических и организационно-правовых формах, 
одновременно выступающих и гарантиями закон-
ности.

Вместе с тем, система организационно-пра-
вовых мер направленных на обеспечение закон-
ности, отражает не только содержание и общую 
направленность государственной политики, меха-
низма реализации функций государства и право-
защитного вектора, но и особенности регулируе-
мой или подлежащей регулированию сферы 
общественных отношений и формы уравновеши-
вания интересов триады «человек-общество-госу-
дарство». 

Тройственная конструкция «человек-обще-
ство-государство» сама по себе уже предполагает 
в случае соотнесения интересов индивида, обще-
ства и государства поиск некоего равновесия, не 

исключающего, однако количественный перевес, 
обусловленный важностью в той или иной сфере 
одного из элементов. Таким образом, баланс 
интересов предполагает не количественное рав-
новесие, а качественное уравновешивание, опре-
деляемое в каждом конкретном случае и с учетом 
особенностей определенной сферы обществен-
ных отношений. 

Поскольку механизм правового регулирова-
ния должен «создавать благоприятные условия 
для удовлетворения индивидуальных и общезна-
чимых интересов и быть социально ценным по 
своей природе» названные интересы выступают 
критериями эффективности правового регулиро-
вания и ориентиром для совершенствования 
механизма правового регулирования [6, с. 230].

Учитывая, что в основе генезиса законности 
как общеправового принципа лежит именно поиск 
баланса интересов: личность-общество-государ-
ство, в случае взаимопроникновения начал част-
ного и публичного права должно проявляться 
ограничивающее действие принципа законности. 
В устройстве механизма правового регулирова-
ния это проявляется в сочетании различных пра-
вовых средств, приемов и способов правового 
регулирования, способных оказывать необходи-
мое правовое воздействие с учетом особенностей 
регулируемых общественных отношений, и под-
лежащего защите интереса. Например, использо-
вание в сфере публичного права средств и спосо-
бов частноправового регулирования в каждом 
конкретном случае должно быть предусмотрено в 
законе.

В механизме правового регулирования гра-
достроительных отношений наряду с разреши-
тельным применяется и общедозволительный 
способ правового регулирования. Предусмотрен-
ные в градостроительном законодательстве орга-
низационно-правовые формы осуществления гра-
достроительной деятельности в зависимости от 
вида градостроительной деятельности обеспечи-
вают соотношение частноправовых и публич-
но-правовых интересов. Например, договоры ком-
плексного развития и освоения территорий, обще-
ственные обсуждения и публичные слушания при 
территориальном планировании и градострои-
тельном зонировании позволяют учитывать под-
лежащие защите интересы в каждом конкретном 
случае. 

Вместе с тем, в законодательно определен-
ных формах осуществления градостроительной 
деятельности проявляется и ограничивающее 
действие принципа законности, так как система 
мер по обеспечению законности относится к орга-
низующей деятельности государства, направлен-
ной на исполнение и реализацию нормативных 
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предписаний посредством исполнения органами 
публичной власти их функций и полномочий в раз-
личных формах, которые одновременно высту-
пают и гарантиями законности. 

Содержание и виды градостроительной дея-
тельности, которая является предметом регулиро-
вания градостроительного права, регламентиро-
ваны в градостроительном законодательстве, 
также как и отдельные формы ее осуществления. 
Посредством закрепления различных организаци-
онно-правовых форм осуществления градострои-
тельной деятельности создаются благоприятные 
условия как для соотношения начал частного и 
публичного права, так и для эффективного право-
вого регулирования градостроительных отноше-
ний.

Таким образом, в основе обеспечения закон-
ности в механизме правового регулирования гра-
достроительных отношений лежит баланс интере-
сов. Законность при этом выступает и целью пра-
вового регулирования, и средством, ограничиваю-
щим формы обеспечения баланса интересов.
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Вопросы, связанные с эффективностью 
правовой регламентации обществен-
ных отношений всегда находились в 

фокусе внимания юридических исследований, 
неоднократно становились предметом анализа 
представителей фундаментальных,  отраслевых и 
прикладных правовых наук. Однако, несмотря на 
это обстоятельство, отечественная правовая док-
трина до сих пор не может похвастаться наличием 
общепризнанной догматической концепции 
эффективности права.

Наиболее популярным среди современных 
российских правоведов можно считать подход, 
предложенный В. В. Глазыриным, В. Н. Кудрявце-
вым, В. И. Никитинским и И. С. Самощенко. Суть 
его заключается в понимании эффективности пра-
вовой нормы как корреляции между результатами 
практической реализации и целями, поставлен-
ными при конструировании правового предписания 
[16, c. 22]. В таком ракурсе степень практического 
воплощения (достижения) правотворческого ори-
ентира выступает единственным критерием 
эффективности нормативного установления.
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Некоторыми советскими и российскими пра-
воведами были предложены иные подходы к дан-
ному вопросу. В частности, И. Я. Дюрягин полагал, 
что эффективность права следует рассматривать 
более широко, понимая под ней не просто дости-
жение тех или иных результатов в процессе реа-
лизации правовых норм, а определенное качество 
таких результатов, связанное со степенью их 
социальной пользы [4, c. 132]. По мнению В.А. 
Козлова, важными дополнительными критериями 
эффективности правового регулирования (наряду 
с достижением намеченных ориентиров и обще-
ственной полезностью достигнутых результатов) 
необходимо считать экономичность правового 
воздействия и меру моральной приемлемости 
использованных правовых инструментов [5, c. 8]. 
Согласно трактовке В. В. Лапаевой, эффектив-
ность закона представляет собой «меру его 
вклада в укрепление правовых начал государ-
ственной и общественной жизни, в формирование 
и развитие элементов свободы в общественных 
отношениях», методология же познания данного 
свойства должна быть ориентирована в первую 
очередь на анализ «показателей конфликтности», 
отражающих степень удовлетворения законных 
интересов субъектов регламентированных пра-
вом социальных коммуникаций [9, c. 33-36].

По нашему мнению, целевая концепция 
эффективности правового регулирования в целом 
является весьма убедительной. Вместе с тем, 
очевидно и то, что она акцентирует внимание 
лишь на инструментальной, своего рода «техни-
ческой» эффективности правовых институтов. 
Целостное же представление о результативности 
правового регулирования предполагает оценку 
эффективности действия права в более широком, 
социальном контексте, как способности правовой 
формы содействовать достижению лишь полез-
ных для общества результатов, отвечающих объ-
ективным и актуальным интересам и потребно-
стям социальной системы [5, c. 7]. 

При оценке результатов действия правовых 
норм и институтов следует учитывать, что они не 
могут быть точной объективированной копией 
намеченных в ходе правотворческой практики 
ориентиров. Де-юре и де-факто, как правило, не 
совпадают абсолютно, они всегда отличаются в 
большей или меньшей степени. Цели правотвор-
ческой политики практически в большинстве слу-
чаев являются «перевыполненными», поскольку 
результативная компонента правового регулиро-
вания всегда заключает в себе некоторые «откло-
нения» от ее идеального юридического образа.

Учитывая сказанное, полагаем, что в число 
индикаторов эффективности действия норм пози-
тивного права необходимо включать отсутствие 
(или же максимально приемлемый уровень) в 

структуре достигнутых результатов нежелатель-
ных «побочных» последствий, негативных эффек-
тов (как сугубо юридических, так и иных – эконо-
мических, социальных, нравственных, политиче-
ских и пр.).

Помимо этого, важным критерием для 
суждения об итогах правового регулирования, по 
нашему мнению, выступают и параметры самого 
правореализационного процесса. Думается, что 
для участников социально-правовых коммуника-
ций (и для управляющих, и управляемых) немало-
важно «какой ценой» и с помощью каких «затрат» 
были достигнуты те или иные результаты. Убеди-
тельной в этой связи представляется мысль В. В. 
Лазарева о том, что, если мы признаем реализа-
цию цели показателем эффективности права, то 
нелогично отрицать такое качество за средствами 
ее достижения, поскольку явления эти диалекти-
чески взаимосвязаны [8, c. 97].

Обобщая сказанное, считаем, что эффек-
тивность правового регулирования следует рас-
сматривать как научный конструкт, позволяющий 
отразить комплексную всестороннюю оценку 
качества процесса и результатов воздействия того 
или иного комплекса юридических средств на 
социальные коммуникации. Такая оценка предпо-
лагает учет не только собственно правового, но и 
иных значимых аспектов функционирования пра-
ворегулятивного механизма.  Думается, что 
подобный взгляд на вопрос более полезен, как с 
теоретико-методологической, так и с прикладной 
точки зрения, поскольку позволяет более успешно 
решать задачи, практически неразрешимые в 
рамках классической целевой концепции эффек-
тивности права.

Изменения в методологических основаниях 
юридических исследований, проникновение в них 
инструментов познания неклассической (пост-
классической) науки, позволило правоведам под 
несколько иным углом зрения взглянуть на многие 
традиционные проблемы юридической догмы, в 
том числе и на общие вопросы  эффективности 
действия позитивного права. Так, существенные 
уточнения в понимание данной проблематики 
позволяет внести учет теоретико-методологиче-
ских конструкций междисциплинарных концепций 
самоорганизации открытых нестабильных слож-
ноорганизованных систем, часто именуемых 
обобщенным термином «синергетика» [6; 7; 10; 
11; 12; 14; 15].

Синергетическая парадигма позволяет 
акцентировать внимание исследователей не 
только на телеологическом,  инструментальном и 
результативном параметрах правореализацион-
ного процесса, но и непосредственно на особен-
ностях механизма функционирования правовых 
средств, на самом процессе их действия в системе 
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иных социальных факторов. Она существенно 
корректирует классические концепции управле-
ния сложными системами, дополняя их принци-
пом самоорганизации. 

В рамках синергетического подхода меха-
низмы детерминации социально-правовых комму-
никаций представляются намного более слож-
ными по сравнению с моделями, предлагаемыми 
сформировавшейся правовой догматикой. Детер-
минирующее значение фактора целенаправлен-
ного рационального воздействия (в том числе и 
нормативно-правового) оценивается с учетом воз-
действия на социально-правовую жизнь всей 
совокупности ее внутрисистемных параметров, 
диалектика взаимокорреляции которых, их конку-
рентное и кооперационное взаимодействие опре-
деляют этапы развития системы и его результаты.

В механизмах взаимозависимого действия 
социальных норм (не только правовых), поведен-
ческих актов, информационных потоков и прочих 
параметров порядка, детерминирующую роль 
каждого из них в отдельности зачастую доста-
точно непросто выявить. Регулятивную функцию 
по отношению к социальной системе, по сути, 
выполняет вся их совокупность, и модели их вза-
имного влияния. Отдельные параметры порядка 
конкурируют или, напротив, кооперируются друг с 
другом, ослабляя или же усиливая информацион-
ные детерминирующие импульсы. Таким образом, 
функция управления (регулирования) оказыва-
ется распределенной по всей социальной системе, 
выступает ее внутренним имманентным свой-
ством. Через призму подобного подхода развитие 
социально-правовой жизни предстает не столько 
как сугубо управленческий, но в значительной 
степени как самоорганизационный процесс.

Поскольку система социальных коммуника-
ций (как и любая другая открытая, нестабильная, 
нелинейно развивающаяся система) отличается 
высокой чувствительностью к собственным вну-
тренним параметрам порядка и параметрам 
внешней среды, то исходным условием успешного 
внешнего управленческого воздействия на нее 
становится изучение и анализ таких параметров, 
которые в соответствующем ее сегменте высту-
пают доминирующими, подчиненными, латент-
ными, ассоциированными и т.п. 

При построении прогнозных моделей эволю-
ции правовой жизни в идеале необходимо прини-
мать во внимание наличие и динамику каждого из 
подобных параметров, что практически представ-
ляется едва ли выполнимой задачей. Именно 
наличием таких «неучтенных зон» обусловлено 
проявление в социальном развитии и правовом 
регулировании фактора случайности. Не приня-
тые во внимание внутрисистемные процессы, 
малозначительные по мнению наблюдателя, со 

временем при определенных обстоятельствах 
способны породить значительные непрогнозируе-
мые последствия («эффект бабочки»).

При выстраивании тех или иных моделей 
правовой политики, управляющим субъектам сле-
дует учитывать то обстоятельство, что социаль-
ная жизнь в принципе оказывается достаточно 
устойчивой к навязыванию таких вариантов вну-
треннего порядка, которые потенциально отсут-
ствуют в структуре системы. Попытки построения 
подобных произвольных моделей нередко ведут к 
разрушению сложившегося внутрисистемного 
порядка и дезорганизации устройства системы. 
Поэтому эффективное правовое регулирование 
не имеет ничего общего с произвольным и волюн-
таристским подходом, с попытками во что бы то 
ни стало утвердить необходимый закон и обеспе-
чить его исполнение. 

Исторический опыт наглядно демонстри-
рует, что социальная система с трудом восприни-
мает (либо вовсе отвергает) те юридические кон-
струкции, которые не соответствуют ее базовым 
культурным ценностям, духовным традициям, 
нравственно-ментальным кодам, исторически 
сформировавшимся нормативным системам. 
Подобные правовые решения имеют высокие 
шансы для превращения в «мертвое», не действу-
ющее право. Другим вариантом реакции на них 
социальной системы является выработка различ-
ных алгоритмов «обхода» соответствующих юри-
дических установлений.

Синергетическая программа напоминает 
юристам о том, что позитивное право, по сути, 
невозможно сделать единственным параметром, 
нормирующим человеческое поведение, опреде-
ляющим правовой и социальный порядки. Идеа-
листические представления о праве как всемогу-
щем социальном регуляторе, потенциально спо-
собным решить все или большинство обществен-
ных проблем, представляют собой заблуждение, 
грозящее разного рода сбоями и ошибками в пра-
вовой политике. Эффективное управление 
должно быть связано, во-первых, с предваритель-
ным глубоким изучением и анализом «управляе-
мого» объекта и, во-вторых, – с подбором таких 
форм и методов воздействия на него, которые 
были бы способны активизировать скрытые в объ-
екте самоорганизационные ресурсы, действие 
соответствующих наличных параметров порядка. 
Таким образом, оптимальное правовое регулиро-
вание социальных коммуникаций должно быть 
весьма «деликатным», чувствительным к внутрен-
нему качественному состоянию регулируемых 
социальных связей и прогнозам их эволюции.

Правовые нормы, воздействуя на обще-
ственные отношения, структуры сознания и пове-
денческие акты, постоянно вступают в конкурен-
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цию с другими детерминирующими факторами 
(моральные установки, политические ценности, 
обычаи, традиции, привычки и др.), влияние кото-
рых на общественную жизнь нередко бывает 
более интенсивным. Следовательно, успех право-
вой политики во многом зависит от того, насколько 
правотворческим субъектам удается своевре-
менно и качественно выявить подобные факторы, 
определить их роль в общей картине самооргани-
зации системы, спрогнозировать их перспектив-
ную динамику. Только при соблюдении данного 
условия, возможно подобрать оптимальный ком-
плекс правовых инструментов, который был бы 
потенциально способен к эффективному взаимо-
действию (ассоциативному или диссоциативному) 
с иными параметрами социально-правового 
порядка.

Нелинейные алгоритмы эволюции социаль-
ной системы предполагает для управляющих ей 
субъектов выбор в пользу модели многовариант-
ного прогноза и выработки нескольких альтерна-
тивных проектов правовой политики. Такие про-
екты должны предусматривать механизмы право-
вого регулирования, ориентированные, как на 
относительно устойчивые состояния социальных 
коммуникаций, так и на состояния возрастаний 
уровня социальной энтропии, а также на кризис-
ные фазы их динамики. Последние требуют осо-
бого внимания и специфической «антикризисной» 
программы правового регулирования, предусма-
тривающей комплекс правовых инструментов, 
способных свести к минимуму негативные тенден-
ции и процессы в социальной системе.

Помимо прочего, синергетическая методо-
логия обращает внимание на то, что ни одна 
управленческая программа не способна учесть 
всего комплекса внутренних и внешних параме-
тров, определяющих эволюцию «управляемой» 
системы. В связи с этим попытки жесткой тоталь-
ной регламентации ее динамики обречены быть 
малоуспешными. При управлении сложнооргани-
зованной нестабильной открытой системой полез-
ным оказывается сохранение и поддержание ее 
самоорганизационного потенциала, культивиро-
вание ее автономно развивающихся сегментов, 
своего рода «зон самоорганизации», не подчиня-
ющихся прямому воздействию субъекта управле-
ния [13, c. 48].

Управленческие процессы, основанные на 
излишне активном вмешательстве в системное 
функционирование, нередко приводят к стимули-
рованию энтропийных тенденций и возникнове-
нию результатов, не соответствующих тем, кото-
рые ожидались управленцами. Для минимизации 
таких «случайных» последствий регулирующий 
механизм должен включать в себя информацион-

ные каналы, содействующие транзиту внешних 
управленческих импульсов на микроуровень 
системной организации (в случае с социальной 
системой – на уровень индивидуальных единич-
ных коммуникаций субъектов). Если управленче-
ский импульс способен вызывать на микроуровне 
ожидаемый кооперативный эффект (в частности 
– синхронизировать в нужном направлении мно-
жество индивидуальных поведенческих актов), то 
можно говорить об эффективном регулятивном 
воздействии. В противном случае системная 
самоорганизация будет определяться неустойчи-
выми малыми флуктуациями среды [6, c. 182-183].

Эффективное правовое регулирование 
социальных процессов невозможно без учета 
актуальных и потенциальных тенденций развития 
общественной системы и умения оказывать на 
нее такие нормативно-правовые воздействия, 
которые усиливали бы в необходимых сегментах 
социальных связей нужные тенденции (эффект 
резонанса или самоорганизационный эффект). 
Так в области социального управления проявляет 
себя принцип результативности «малых воздей-
ствий» – экономичные по затратам  ресурсов воз-
действия приводят к значительным самоорганиза-
ционным макроэффектам («мышь родит гору») [1, 
c. 114]. Следовательно, оптимальное управление 
обществом не может быть связано с игнорирова-
нием процессов, протекающих на микроуровне 
системной организации и ориентацией на «макро-
подходы», при которых сложные объекты воспри-
нимаются как нечто монолитное [2, c. 39-40].

Одно из практических следствий из выше-
приведенных абстрактных методологических 
тезисов заключается в том, что эффективное 
управление социальными процессами по суще-
ству заключается в умении работать с сознанием 
и поведением людей, максимально учитывать их 
преобладающие интересы и потребности, коопе-
рировать их усилия и направлять их правомерную 
активность в необходимое русло, трансформиро-
вать собственные управленческие задачи в их 
внутренние мотивы. В социальной сфере успешно 
управлять, это значит «сделать партнерами тех, 
кто должен воплощать в жизнь идеи управляю-
щего» [3, c. 32]. 

Закономерным итогом синергетической 
трактовки управления обществом является пони-
мание необходимости более активного использо-
вания в правовом регулировании договорных, 
стимулирующих правовых средств, максималь-
ного расширения границ юридической автономии 
и инициативы управляемых субъектов.  Актуаль-
ность такой парадигмы неоднократно подтвер-
ждалась в истории нашей страны в кризисные 
периоды развития. В последнее время стимули-
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рование общественной самоорганизации высту-
пает одним из векторов государственных право-
вых реформ. Подтверждением этого служит рост 
числа правотворческих и правоприменительных 
субъектов, предоставление более широких полно-
мочий регионам и муниципальным образованиям, 
поддержка диспозитивных и консенсуальных 
начал в правовом регулировании на всех уровнях 
правовой системы, культивирование стимулирую-
щих правовых режимов развития самоуправляе-
мых социальных институтов. Данная тенденция 
представляется социально полезной и, по нашему 
мнению, заслуживает дальнейшего развития.
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Статистическое программное обеспе-
чение - это программы, которые 
используются для сбора, обработки, 

анализа, интерпретации и представления данных 
конечному пользователю. Все события, процессы, 
происходящие в мире, обществе людей характе-
ризуются определенной информацией, сведени-
ями, которые можно представить в виде массивов 
данных. Обрабатывая эти данные, можно выявить 
скрытые закономерности между сведениями, 
характеризующими тот или иной процесс, пред-
ставить его графически, оценить интенсивность и 
масштабы процесса, предсказать дальнейшее его 
течение с учетом предшествующего характера 
развития.

Статистические пакеты обработки данных 
обладают разными возможностями и предназна-
чены для обработки сведений в разных областях 
науки и техники (деятельности человека). Среди 
статистических пакетов можно выделить универ-
сальные пакеты, профессиональные пакеты и 
специализированные пакеты. Многие из универ-
сальных пакетов подходят для обработки данных 
в различных областях деятельности человека, не 
имеют высокого порога требований для вхожде-
ния в программу и хорошо подходят для получе-
ния начального представления об автоматизиро-
ванной статистической обработке данных. Про-
фессиональные и специализированные про-
граммы направлены на обработку определенных 
типов данных, имеют, как правило, бесплатную 
пробную версию для ознакомления с возможно-
стями программы и позволяют пользователю в 
дальнейшем использовать весь арсенал инстру-
ментов при работе с ними.

Для эффективного обучения методам стати-
стики и внедрения программных продуктов в 
образовательную деятельность создаются бес-
платные статистические пакеты. Их возможности 
связаны не только с ознакомлением со статисти-
ческой обработкой данных, но и созданием элек-
тронных учебных групп, заданий, исходных масси-
вов данных, контролем выполненных работ, оцен-
кой слушателей и т.п.

Среди статистических пакетов можно выде-
лить наиболее востребованные бесплатные про-
граммы, разрабатываемые западными произво-
дителями [1,2]:

SAS University Edition, GNU PSPP, Statistical 
Lab, Develve, Shogun, DataMelt, GNU Octave, SOFA 
Statistics, Dataplot, SciPy, Zelig, Scilab, Gretl, 
OpenStat, Past, MacAnova, MaxStat Lite version, 
SageMath, Epi Info, NIMBLE, Arc, ADaMSoft, 
CumFreq, OpenMx, Salstat, Statcato, Stan, IDAMS, 
OpenEpi, BV4.1, pbdR, GNU Data Language, Dap, 
Simfit, First Bayes, MicrOsiris, Ploticus, NCAR 
Command Language, Perl Data Language, Yorick, 

EasyReg, IVEware, ViSta, StatCVS, WinBUGS, 
JAGS, WINPEPI, ADMB.

Раскроем возможности одних из первых про-
грамм в этом списке (таблица 1), чтобы выяснить 
предпочтение пользователей при выборе стати-
стических пакетов среди бесплатного программ-
ного обеспечения.

SAS University Edition - программное обе-
спечение для высшего образования, которое 
выпущено в качестве образовательной инициа-
тивы SAS Analytics U. SAS University Edition - это 
бесплатная версия продуктов SAS для препода-
вания и изучения статистики и численных мето-
дов.

Программный продукт SAS имеет более 200 
дополнительных компонентов [3-6] которые позво-
ляют: изменять, анализировать, управлять, извле-
кать данные из различных источников и осущест-
влять прогноз. Аналитическое программное обе-
спечение SAS основано на искусственном интел-
лекте и использует машинное обучение, глубокое 
обучение и генеративный искусственный интел-
лект для управления данными и процессов моде-
лирования [7].

Данные SAS могут быть представлены в 
формате HTML, PDF, Excel, RTF и других с помо-
щью Output Delivery System.

SAS University Edition обеспечивает легкий 
доступ к статистическому программному обеспе-
чению. Используется для проведения исследова-
ний в области экономики, социальных наук, 
информатики, бизнеса, медицины, здравоохране-
ния и инженерного дела.

Преимущества SAS University Edition [8]:
• Мощное бесплатное статистическое про-

граммное обеспечение;
• Обеспечивается простой доступ и исполь-

зование продукта;
• Используется интуитивно понятный интер-

фейс;
• Применяются комплексные и надежные 

инструменты;
• Поддержка SAS University Edition боль-

шим сообществом пользователей. 

GNU PSPP [9-11] - программа для статисти-
ческого анализа выборочных данных. Является 
альтернативой IBM SPSS Statistics и написана на 
языке C. Имеет графический пользовательский 
интерфейс и интерфейс командной строки. Функ-
ционал PSPP включает в себя описательную ста-
тистику, T-критерий, anova, линейную и логистиче-
скую регрессию, кластерный анализ, анализ 
надежности и факторный анализ, непараметриче-
ские тесты и многое другое.

Возможности PSPP включают выбор форма-
тов вывода текста, Postscript, pdf, opendocument 
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Таблица 1.

Сводная оценка бесплатных статистических пакетов обработки данных западных 
производителей программного обеспечения
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SAS-University EdiU-
tion

95 / 5.9
9.5 / 5.7 5.6 9.5 / 5.5 9.4 / 6.1 9.6 / 6.1 9.6 / 5.5 9.4 / 5.4 9.5 / 6.6

GNU PSPP

93 / 7.9
9.0 / 8.0 7.7 8.9 / 7.1 9.1 / 9.2 9.0 / 7.9 9.1 / 7.6 9.0 / 7.6 8.9 / 7.4

Statistical Lab

80 / 7.9
8.1 / 7.7 8.6 8.0 / 7.5 8.2 / 7.5 8.2 / 6.1 8.1 / 8.1 8.0 / 8.5 8.1 /6.7

Develve

66 / 8.7
7.5 / 7.8 6.9 7.5 / 7.1 7.6 / 7.3 7.4 / 7.5 7.5 / 8.4 7.4 / 8.2 7.6 / 8.0

Shogun

57 / 5.9
7.6 / 7.7 8.2 7.5 / 7.1 7.6 / 8.1 7.6 / 7.6 7.7 / 8.5 7.7 / 8.4 7.5 / 7.4

DataMelt

56 / 5.7
7.5 / 6.8 7.4 7.4 / 6.3 7.4 / 6.1 7.5 / 4.5 7.6 / 8.1 7.5 / 8.1 7.6 / 8.1

GNU Octave

53 / 3.7
7.5 / 6.1 4.3

7.5 /

6.4

7.6 /

7.5

7.6 /

6.8

7.4 /

6.0

7.4 /

6.4

7.5 /

6.4

SOFA Statistics

51 / 7.2
7.5 / 7.6 7.6

7.6 /

7.4

7.4 /

8.5

7.5 /

8.0

7.5 /

5.9

7.6 /

7.8

7.4 /

7.1

DataPlot

50 / -

7.5 /

8.7
7.7

7.4 /

8.4
7.6 / -

7.4 /

10

7.5 /

7.3
7.5 / -

7.6 /

10

SciPy

50 / -
7.5 / 8.8 -

7.5 /

7.3
7.6 /-

7.5 /

9.0

7.4 /

8.5

7.6 /

9.4

7.4 /

8.8

1  Название ПО, индекс ПО (редакторы) / претворение в жизнь (оценка пользователей)
2  Общая оценка функциональности ПО: оценка редакторов / пользователей
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или html, простой импорт данных из электронных 
таблиц, текстовых файлов и источников баз дан-
ных.

Существует возможность открытия, анализа 
и редактирования двух или более массивов дан-
ных одновременно, при желании их можно объе-
динить. Пакет также поддерживает такие опера-
ции, как загрузка и сохранение файлов данных и 
синтаксиса. Функции могут быть использованы с 
помощью интерактивных диалоговых окон, в кото-
рых указываются опции и необходимые параме-
тры каждой команды.

PSPP может создавать графики высокого 
качества, позволяющие визуализировать распре-
деление данных. Это, например, ящичковые диа-
граммы, гистограммы, график нормальной функ-
ции распределения. Они дополняют описатель-
ную статистику и помогают определить наиболее 
подходящий тип анализа данных и/или необходи-
мые преобразования.

Возможности выбора данных PSPP упро-
щают построение графиков на основе подмноже-
ства переменных или данных, которые соответ-
ствуют только определенным критериям. Преоб-
разования, применяемые в PSPP, позволяют осу-
ществлять перекодирование и обработку данных. 
Операции могут включать в себя выполнение 
логических критериев, арифметические выраже-
ния и математические функции. PSPP поддержи-
вает множество математических функций, вклю-
чая распределения случайных чисел, тригономе-
трию и преобразование даты и времени.

Разработанная в основном для студентов, 
статистиков и социологов, GNU PSPP поставля-
ется с полностью индексированным руководством 
пользователя. Пакет поддерживает различные 
языки, данные из разных баз данных, работает с 
разными текстовыми редакторами, предоставляет 
возможность получения вывода в нескольких 
форматах, работающих в пользовательском или 
графическом интерфейсе, а также создает син-
таксис и графические файлы, которые взаимоза-
меняемы с файлами SPSS.

Преимущества GNU PSPP:
• Бессрочное действие бесплатной лицен-

зии;
• Ввод неограниченного количества шабло-

нов;
• Импорт данных из любой базы данных;
• Одновременная работа с двумя или более 

массивами данных;
• Быстрый анализ данных;
• Базовый пакет содержит полный набор 

функций.

Statistical Lab [12,13] — это исследователь-
ский и интерактивный инструмент, предназначен-

ный как для поддержки обучения статистике, так и 
для моделирования и решения статистических 
задач.

Графический интерфейс пользователя раз-
работан таким образом, чтобы сделать сложные 
статистические соотношения простыми для пони-
мания. Он соединяет и отображает области дан-
ных, таблицы частот, случайные числа или 
матрицы на удобном для пользователя статисти-
ческом листе, что позволяет пользователям 
выполнять расчеты, анализы и выполнять много-
численные симуляции и манипуляции.

Стандартные графики, такие как гисто-
граммы, ящичковые диаграммы или диаграммы 
рассеяния, могут быть легко построены с помо-
щью «R-Graph Wizard». В зависимости от желае-
мой сложности, отдельные переменные могут 
быть отображены на графике с поясняющими 
надписями. R полностью доступен в статистиче-
ской лаборатории и может быть доступен через 
«Мастер R-кода». Этот интерфейс предоставляет 
специалистам гибкие возможности для работы 
над статистическими задачами. Учителя могут 
легко создавать сложные симуляции и интерак-
тивные эксперименты на R, которые обычно могут 
быть запрограммированы только как Java-ап-
плеты.

Statistical Lab соединяет и отображает кадры 
данных, таблицы частот, случайные числа или 
матрицы на удобном для пользователя статисти-
ческом листе, что позволяет пользователям 
выполнять расчеты, анализы и выполнять множе-
ственные симуляции и манипуляции.

Преимущества Statistical Lab:
• Развитый графический интерфейс пользо-

вателя;
• Располагает возможностями для выявле-

ния сложных статистических зависимостей;
• Интеграция с R;
• Для физических лиц бесплатно предо-

ставляются возможности Статистической лабора-
тории 3.5;

• Является одним из лучших для обучения 
статистике;

• Имеет устойчивое развитие;
• Предлагает простое графическое пред-

ставление данных;
• Располагает примерами решения зада-

ний.

Develve [14,15]- это статистическое про-
граммное обеспечение для быстрой и простой 
интерпретации экспериментальных данных для 
тех, кто занимается научными исследованиям и 
НИОКР в технической среде. Develve помогает с 
анализом и предотвращает ложные предположе-
ния.
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Develve подходит для менее опытных поль-
зователей, но достаточно продвинута для более 
требовательных пользователей. В Develve нет 
глубоких скрытых меню, все находится в прямом 
доступе, а результаты видны напрямую, что повы-
шает производительность.

Develve позволяет свести к минимуму 
дефекты в процессе обработки данных. Данный 
пакет также поддерживает построение гисто-
грамм, контрольных диаграмм, диаграмм корре-
ляции рассеяния, графиков временных рядов, 
точечной диаграммы.

Преимущества Develve:
• Проверяет данные с нормальным распре-

делением
• Проверяет данные с ненормальным рас-

пределением
• Осуществляет системный анализ
• Имеет высокую надежность;
• Реализует возможности статистического 

справочника.

Таким образом,
• Бесплатные статистические пакеты явля-

ются привлекательными для пользователей, кото-
рые осуществляют первые шаги по освоению 
автоматизированной обработки статистических 
данных. Такой программный продукт знакомит с 
методами статистики и содержит, как минимум, 
самые необходимые функции для статистической 
обработки данных.

• Как правило бесплатные программы не 
предъявляют высоких требований к знаниям и 
умениям начинающих пользователей в области 
статистики, но и не способны обеспечить высокие 
требования взыскательных пользователей и 
широкий функционал ПО.

• Пользователи положительно оценивают 
не только возможности бесплатных статистиче-
ских пакетов обработки данных, но и наличие 
руководства по освоению программного продукта, 
удобный пользовательский интерфейс, графиче-
ское представление результатов обработки дан-
ных, а также уровень обновления и поддержку 
пользователей, что сказывается на выборе про-
граммного продукта.

• Создание и развитие бесплатных про-
граммных продуктов статистической обработки 
данных осуществляется, как правило, на инициа-
тивной основе. Очень часто разработчиками таких 
ПО являются Институты, которые используют 
свои разработки в образовательной и научной 
деятельности. При этом количество и разнообра-
зие реализуемых функций не является исключи-
тельным, а массивы обрабатываемых данных 
могут являться незначительными.

• Структура некоторые бесплатных стати-
стических пакетов позволяет расширять их воз-
можности за счет отдельно создаваемых компо-
нентов, что повышает возможность их совершен-
ствования и развития функциональных возможно-
стей. Но по факту, они уступают специа- 
лизированными или профессиональным про-
граммным продуктам статистической обработки 
данных.

• Функционал бесплатных статистических 
пакетов расширяются за счет возможности про-
граммирования, использования, например, языка 
программирования R и других. Этот интерфейс 
предоставляет специалистам гибкие возможности 
для работы над статистическими задачами и рас-
ширяет возможности статистического пакета.

Выполненный анализ возможностей суще-
ствующих бесплатных статистических программ-
ных продуктов показал, что данные программы 
способны предоставлять достаточно широкий 
спектр инструментов и возможностей для стати-
стической обработки данных в образовательной и 
научной деятельности.
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Денежная система является фундамен-
тальным элементом экономической 
инфраструктуры любого государства, 

обеспечивающим функционирование всех эконо-
мических процессов. В России денежная система 
обладает уникальными историческими и право-
выми особенностями, которые сформировались 
под влиянием множества факторов, включая 
политические, экономические и социальные изме-
нения. Российская Федерация в настоящее время 
находится в условиях динамичных трансформа-
ций, что требует пересмотра и совершенствова-
ния существующих механизмов денежного обра-
щения.

Современные вызовы, такие как глобализа-
ция экономики, развитие цифровых технологий и 
финансовых рынков, усиливают необходимость 
модернизации денежной системы. Это требует 
разработки новых моделей правового регулирова-
ния и адаптации существующих институтов к 
новым реалиям. Важным аспектом является обе-
спечение финансовой и экономической стабиль-
ности, что напрямую связано с эффективностью 
функционирования денежной системы.

Актуальность исследования денежной 
системы России определяется несколькими фак-
торами. Во-первых, это необходимость поддержа-
ния стабильности национальной валюты и устой-
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чивости финансовой системы в условиях глобаль-
ных экономических изменений, во-вторых - необ-
ходимость повышения конкурентоспособности 
российской экономики на международной арене 
путем модернизации механизмов денежного обра-
щения и внедрения инновационных финансовых 
инструментов. Достижение поставленных целей 
не может обойтись без постоянного развития пра-
вового регулирования денежной системы.

Отдельные аспекты правового регулирова-
ния денежной системы в России ранее освеща-
лись в научных публикациях таких ученых, как 
М.В. Демьянец, Д.Н. Ершов, Е.В. Жильникова, 
С.С. Занковский, А.В. Навой, А.А. Павленко, Т.Г. 
Рамазанов, Е.В. Хазова и др.

Денежная система России представляет 
собой совокупность всех правовых норм, институ-
тов и механизмов, которые обеспечивают органи-
зацию и регулирование денежного обращения в 
стране. Согласимся с Е.Н. Пастушенко и Е.В. 
Покачаловой, которые определяют денежную 
систему как законодательно закрепленную форму 
организации денежного обращения, включающую 
в себя непрерывный процесс движения денег, 
являющихся средством обращения и платежа в 
государстве [1, с. 735]. 

Рассматриваемая система регулируется 
несколькими ключевыми законами, которые уста-
навливают правовые основы для функционирова-
ния и регулирования всех аспектов денежного 
обращения.

Закон Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и функци-
онирования публичной власти» [2] оказал суще-
ственное влияние на отечественную экономиче-
скую сферу. Введенная статья 75.1 Конституции 
РФ, установила гарантии формирования устойчи-
вой среды для экономического роста, а также 
роста благосостояния граждан, усиления доверия 
между государством и обществом, развития поли-
тической, экономической, и что немало важно - 
социального единства.  
С.С. Занковский, по нашему мнению, справедливо 
считает, что: «сама Конституция РФ не выполняла 
роль прочной основы, фундамента на котором 
был бы построен нормативный массив, учитываю-
щий интересы всех участников экономической 
деятельности» [3, с. 26]. Принятие статьи 75.1, 
уравновесило положениями о единстве и взаим-
ном доверии между государством и обществом 
как базе для экономической деятельности, поло-
жения о свободе экономической деятельности и 
свободе конкуренции.

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10 июля 
2002 года «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» [4] определил право-
вой статус, цели, функции и полномочия Цен-
трального банка России. Данный закон регулирует 
вопросы эмиссии, регулирования и контроля дея-
тельности банков, управления золотовалютными 
резервами и проведения денежно-кредитной 
политики). В научной литературе широко обсуж-
дается вопрос правового статуса Центрального 
банка России. Согласимся с мнением Т.Г. Рамаза-
нова, который считает, что: «регламентация пра-
вового статуса Центрального банка Российской 
Федерации на данный момент является неиде-
альной и нуждается в соответствующей корректи-
ровке» [5, с. 310]. О.В. Родионов указывает, что 
несмотря на независимость и особый статус Цен-
трального банка России, его деятельность должна 
подлежать контролю вышестоящих органов [6, с. 
192].

Проанализировав достаточное количество 
научных мнений о статусе Центрального банка 
России, мы делаем вывод о возможности отнесе-
ния его к государственным органам в ближайшей 
перспективе. Возможность указанной структуры 
применять меры государственного принуждения и 
самостоятельность в решении обширного круга 
вопросов указывают на ее идентичность государ-
ственным органам. Проблема с определением 
статуса Центрального банка России, на наш 
взгляд, кроется в несоответствии законодатель-
ной базы, связанной с его правовым регулирова-
нием, темпам развития денежной системы Рос-
сийской Федерации, что несомненно свидетель-
ствует о необходимости ее детального анализа и 
последующей переработки. Считаем, что в силу 
самостоятельности Центрального банка Россий-
ской Федерации его следует относить к государ-
ственным органам, обладающим самостоятельно-
стью, однако, для принятия такого решения, тре-
буется его закрепление в Федеральном законе № 
395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банков-
ской деятельности» [7].

Банковская деятельность играет ключевую 
роль в функционировании денежной системы Рос-
сии. Она непосредственно влияет на различные 
аспекты денежной системы, включая эмиссию 
денег, управление денежной массой, поддержа-
ние стабильности национальной валюты и обе-
спечение ликвидности в экономике. Центральный 
банк Российской Федерации является главным 
органом, ответственным за эмиссию националь-
ной валюты - рубля. Коммерческие банки не могут 
самостоятельно выпускать деньги, однако играют 
важную роль в создании безналичных денег через 
процессы кредитования.

Коммерческие банки через свои операции по 
приему депозитов и выдаче кредитов влияют на 
общий объем денежной массы в экономике. Цен-
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тральный банк Российской Федерации регулирует 
этот процесс через инструменты денежно-кредит-
ной политики, такие как установление процентных 
ставок и резервных требований. Банки, особенно 
коммерческие, влияют на обменный курс рубля 
через валютные операции. Центральный банк 
Российской Федерации регулирует валютный 
рынок с целью поддержания стабильности рубля 
и предотвращения резких колебаний его курса. 
Банки также обеспечивают функционирование 
платежной системы страны, через которую прохо-
дят все финансовые транзакции, включая пере-
воды, расчеты за товары и услуги, выплаты зар-
плат и т.д. Эти обстоятельства критически важны 
для поддержания экономической активности.

Федеральный закон № 395-1 от 2 декабря 
1990 года «О банках и банковской деятельности», 
устанавливает правовые основы деятельности 
коммерческих банков и других кредитных органи-
заций в России, а также регулирует вопросы 
лицензирования, надзора, отчетности и взаимо-
действия банков с Центральным банком.

Стоит отметить, что банк в XXI веке является 
организацией создающей, внедряющей и исполь-
зующей информационно-коммуникационные, 
цифровые технологии, участвующей в построении 
высокотехнологичных экосистем [8]. В настоящее 
время в России кредитными организациями 
активно осуществляется сбор и использование 
биометрических данных с целью повышения безо-
пасности проводимых операций, удобства взаи-
модействия с клиентами, а также повышения ско-
рости их обслуживания. Биометрические данные 
могут быть использованы не только для удален-
ной идентификации клиента, но и для оплаты 
покупок, например, технология под названием 
«биоэквайринг» позволяет провести платежную 
операцию с помощью сканирования лица (для 
этого клиенту достаточно посмотреть в объектив 
камеры). Также уже продолжительное время ряд 
банковских операций совершается с использова-
нием голоса клиента. 

Заметим, что деятельность Единой биоме-
трической системы в настоящее время регулиру-
ется Федеральным законом «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» N 149-ФЗ от 27 июля 2006 года [9], а также 
Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 
2001 года «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» [10].

Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 
2006 года «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» оказывает 
значительное влияние на банковскую деятель-
ность в России. 

Данный закон устанавливает требования по 
защите информации, включая персональные дан-
ные клиентов и конфиденциальную информацию, 
обрабатываемую банками. Это обязывает банки 
внедрять меры по обеспечению безопасности 
информации и предотвращению несанкциониро-
ванного доступа, утечки или искажения данных. 
Закон регулирует использование информацион-
ных технологий в банковской деятельности, обя-
зывая банки соблюдать стандарты и нормы, уста-
новленные законом, при внедрении и эксплуата-
ции информационных систем, а также обеспечи-
вать их надежность и безопасность. 
Рассматриваемый закон признает юридическую 
силу электронных документов и цифровых подпи-
сей, что позволяет банкам использовать элек-
тронные средства для заключения договоров, 
ведения документооборота и взаимодействия с 
клиентами. Также вышеуказанный закон уста-
навливает правила и требования к обработке пер-
сональных данных, что непосредственно влияет 
на работу банков, которые собирают, хранят и 
обрабатывают данные своих клиентов. Заметим, 
что банки обязаны получать согласие клиентов на 
обработку их данных и обеспечить их безопас-
ность. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 
2006 года «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» предусма-
тривает механизмы надзора и контроля за соблю-
дением требований по защите информации. Это 
означает, что банки подлежат проверкам со сто-
роны уполномоченных органов на предмет соблю-
дения ими норм закона.

В случае выявления инцидентов, связанных 
с утечкой или несанкционированным доступом к 
информации, банки обязаны уведомлять соответ-
ствующие органы и предпринимать меры по 
устранению последствий.

Исходя из сказанного выше, отметим, что 
целом, Федеральный закон № 149-ФЗ способ-
ствует повышению уровня информационной безо-
пасности в банковском секторе, обеспечивая 
защиту данных клиентов и надежную работу 
информационных систем банков.

Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 
2001 года «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» также 
оказывает существенное влияние на банковскую 
деятельность в России. 

Согласно положениям данного закона, банки 
обязаны проводить процедуры идентификации и 
верификации своих клиентов, включая установле-
ние личности, проверку документов и сбор инфор-
мации о бенефициарных владельцах, что помо-
гает предотвратить открытие счетов и проведение 
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операций анонимными лицами или подставными 
компаниями. Банки должны осуществлять посто-
янный мониторинг операций своих клиентов для 
выявления подозрительных транзакций, которые 
могут быть связаны с отмыванием денег или 
финансированием терроризма, включая анализ 
характера и объема операций, сравнение с про-
филем клиента и выявление отклонений. В слу-
чае выявления подозрительных операций банки 
обязаны сообщать о них в Росфинмониторинг 
(Федеральную службу по финансовому монито-
рингу), указав подробную информацию о клиенте 
и характере подозрительной операции. Банки 
также обязаны вести учет информации о клиентах 
и операциях, а также хранить эти данные в тече-
ние определенного периода времени. Данное 
обстоятельство касается копий документов, дан-
ных об операциях и результатов внутреннего ана-
лиза.

Закон обязывает банки разрабатывать и 
внедрять внутренние программы контроля, 
направленные на предотвращение отмывания 
денег и финансирования терроризма, включая 
обучение сотрудников и проведение регулярных 
проверок на соответствие требованиям закона. За 
несоблюдение требований указанного закона 
банки могут нести административную и уголовную 
ответственность, которая включает штрафы, 
отзыв лицензий и другие меры воздействия.

Исходя из сказанного, отметим, что Феде-
ральный закон № 115-ФЗ направлен на создание 
системы контроля и предотвращения использова-
ния банковской системы в преступных целях, что 
способствует повышению прозрачности и безо-
пасности финансового сектора.

Стоит заметить, что несмотря на наличие 
законов, регулирующих отдельные аспекты бан-
ковской деятельности, ее стремительное разви-
тие в равной степени требует и совершенствова-
ния механизмов саморегулирования.

Саморегулирование банковской деятельно-
сти представляет собой процесс, в котором сами 
банки и другие участники финансового рынка раз-
рабатывают и внедряют правила и стандарты, 
направленные на повышение качества и безопас-
ности их работы. Саморегулирование дополняет 
государственное регулирование и включает сле-
дующие аспекты: создание саморегулируемых 
организаций (СРО); разработка и внедрение 
стандартов и кодексов поведения; внутренний 
контроль и аудит; обучение и повышение ква-
лификации сотрудников; обмен информацией 
и лучшими практиками; разрешение споров и 
медиативные процедуры; санкции и дисци-
плинарные меры; участие в разработке зако-
нодательства.

Саморегулирование позволяет банкам 
более гибко и оперативно реагировать на измене-
ния в рынке и требованиях клиентов, улучшать 
качество услуг и управление рисками. В то же 
время оно требует от банков высокой степени 
ответственности и самоорганизации.

Однако, стоит отметить, что процесс само-
регулирования, несмотря на свой, без сомнения, 
положительный потенциал, зачастую не получает 
должного развития в отечественной банковской 
деятельности. В этой связи М.В. Демьянец указы-
вает, что: «российская практика демонстрирует 
неразвитость саморегулирования в обозначенных 
областях банковской деятельности и отрицание 
его эффективности профессиональным банков-
ским сообществом и речь в данном случае не 
только об отсутствии систем учета и контроля, но 
и правил» [11, с. 386]. По нашему мнению, в слу-
чае продолжения подобной негативной практики в 
сфере саморегулирования банковской деятельно-
сти, денежная система России может столкнуться 
с рядом проблем, решаемых только с помощью 
ужесточения правового регулирования.

Федеральный закон № 161-ФЗ от 27 июня 
2011 года «О национальной платежной системе» 
[12] является ключевым нормативным актом, регу-
лирующим деятельность национальной платеж-
ной системы в России.

Закон устанавливает понятие национальной 
платежной системы, включающей в себя совокуп-
ность организаций, предоставляющих услуги по 
переводу денежных средств, системы расчетов и 
клиринга, определяет требования к операторам 
платежных систем, их обязанностям и правам, а 
также к их взаимодействию с другими участни-
ками рынка.

С.Г. Хамидулина, по нашему мнению, абсо-
лютно верно считает, что: «сегодня преобладаю-
щие на платежном пространстве расчеты в безна-
личной форме оплаты играют существенную роль 
для всех субъектов платежного рынка России. 
Общими требованиями, предъявляемыми к без-
наличной форме оплаты со стороны субъектов 
расчетных отношений, становятся удобство, ком-
форт, надежность, мгновенность переводов и без-
опасность» [13, с. 83].

Считаем, что основными задачами данного 
закона следует считать обеспечение защиты прав 
и интересов пользователей платежных услуг, уста-
новление стандартов прозрачности, доступности 
и безопасности предоставляемого обслуживания, 
что выражается в закреплении требований к обе-
спечению информационной безопасности в пла-
тежных системах, включая защиту от мошенниче-
ства и несанкционированного доступа. Помимо 
этого, закон вводит механизмы государственного 
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надзора и контроля за деятельностью операторов 
платежных систем и других участников нацио-
нальной платежной системы.

Принятие Федерального закона № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» сыграло 
важную роль в развитии современной денежной 
системы России посредством развития ряда клю-
чевых направлений в рассматриваемой области, 
среди которых стоит выделить:

1. Обеспечение повышения доверия к наци-
ональной платежной системе со стороны потре-
бителей и бизнеса за счет повышения прозрачно-
сти и безопасности операций.

2. Стимулирование развития безналичных 
форм расчетов, что привело к увеличению объема 
безналичных платежей в экономике.

3. Создание четкой правовой базы, способ-
ствующей увеличению конкуренции среди опера-
торов платежных систем и стимулированию раз-
вития инновационных продуктов и услуг.

4. Введение требований по обеспечению 
безопасности и надежности платежных систем, 
способствующих укреплению финансовой ста-
бильности страны.

Стоит заметить, что в настоящее время 
активно развивается рынок «криптовалюты», в 
связи с чем с каждым годом внедряются новые, 
неподконтрольные государству платежные 
инструменты. «Криптовалюта» в настоящее время 
не является угрозой для национальной платежной 
системы и денежной системы России в целом, 
однако считаем, что необходимость разработки и 
внедрения современных инструментов ее регули-
рования на законодательном уровне назрела уже 
давно. Федеральный закон «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 31июля 2020 года N 
259-ФЗ [14] в полной мере проблемы, возникаю-
щие с использованием «криптовалюты» не решил. 
В законе отсутствует какое-либо упоминание 
«криптовалюты», исходя из чего можно сделать 
вывод о ряде пробелов в ее регулировании, тре-
бующих дальнейшего изучения и решения.

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10 декабря 
2003 года «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» [15] определяет правовые основы 
регулирования валютных операций и контроля за 
их проведением, устанавливая порядок их осу-
ществления резидентами и нерезидентами, а 
также функции органов валютного регулирования 
и контроля.

Данным законом устанавливаются виды 
валютных операций, которые могут проводиться 
резидентами и нерезидентами на территории Рос-
сии, включая операции с иностранной валютой, 
валютными ценностями и валютными договорами.

Законом определены правила и условия 
проведения валютных операций резидентами, 
включая обязательства по репатриации валютной 
выручки, ограничения на использование ино-
странной валюты внутри страны, а также регули-
руется деятельность нерезидентов в области 
валютных операций на территории России, вклю-
чая правила ввоза и вывоза валютных ценностей.

В современных реалиях Россия сталкива-
ется с серьезными трудностями в сфере валют-
но-финансового регулирования, которые были 
вызваны антироссийскими санкциями. Согла-
симся с мнением Д.Н. Ершова, который считает, 
что: «Проблемы системы валютно-финансового 
регулирования связаны с тем, что для эффектив-
ного функционирования экономики необходимо 
предотвращать злоупотребления со стороны 
недобросовестных участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, что достигается путем введе-
ния определенных ограничений» [16, с. 126]. Госу-
дарство незамедлительно реагирует на постоянно 
меняющуюся экономическую обстановку и вводит 
новые меры для поддержания стабильности осу-
ществления валютно-финансового регулирова-
ния. Также не можем не согласиться с мнением 
выше указанного автора о том, что вводимые вре-
менные меры должны быть законодательно закре-
плены.

Законодательство, регулирующее денежную 
систему России, играет критически важную роль в 
обеспечении стабильности и прозрачности эконо-
мических процессов. 

Рассмотренные нами законы создали проч-
ную правовую основу для функционирования 
денежной системы России, способствовали инте-
грации с международной финансовой системой и 
укрепили позиции страны на мировом экономиче-
ском рынке. С их помощью Россия смогла значи-
тельно повысить эффективность и устойчивость 
своей финансовой инфраструктуры, что является 
важным шагом на пути к дальнейшему экономиче-
скому развитию.

В дополнение к вышесказанному, следует 
отметить, что успешное соблюдение и развитие 
данных законов обеспечили России возможность 
эффективно справляться с вызовами, связан-
ными с международными экономическими и 
финансовыми санкциями. 

Стоит также отметить, что данные законы 
способствуют улучшению финансовой грамотно-
сти населения и бизнеса, обеспечив необходимую 
правовую базу для развития финансовых техно-
логий и цифровых услуг, стимулируя рост числа 
пользователей электронных платежей и финансо-
вых технологий, что является важным трендом в 
мировой экономике.
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В будущем, с учетом изменений в глобаль-
ной экономике и технологическом прогрессе, 
необходимо продолжить адаптацию законода-
тельства к новым вызовам и тенденциям, а также 
устранять имеющиеся пробелы. Важными направ-
лениями остаются совершенствование механиз-
мов защиты прав потребителей финансовых услуг 
и развитие цифровой экономики.

Эффективное применение и своевременное 
обновление законодательства продолжат играть 
ключевую роль в формировании устойчивой и 
конкурентоспособной денежной системы страны.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕЖИМА  
И РЕГУЛЯТИВНОЙ ПЕСОЧНИЦЫ

Аннотация. Экспериментальные режимы и регулятивные песочницы являются одним 
из новых инструментов государственной политики в сфере инновации, особенный интерес 
представляет соотношение данных инструментов, их общие черты и отличия. Целью 
данной работы является анализ правовой природы и отличий и сходств регулятивной пе-
сочницы и экспериментального правового режима на основе законодательства Российской 
Федерации в области финансового рынка. Предметом исследования являются норматив-
но-правовые акты, доктрина в области исследования экспериментальных правовых режи-
мов и регулятивной песочницы. В исследовании применялись следующие методы: толкова-
ния нормативных актов, сбора и анализа правовых и научных источников, метод выявления 
закономерностей развития. В результате выявлены общин черты экспериментального 
правого режима и регулятивной песочницы, предложены изменения в Федеральный закон 
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Фе-
дерации» от 31.07.2020 N 258-ФЗ для уточнения терминов и гармонизации законодатель-
ства.

Ключевые слова: экспериментальные правовые режимы, регулятивные песочницы, 
финансовый рынок, цифровизация.
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THE LEGAL NATURE OF THE EXPERIMENTAL REGIME  
AND THE REGULATORY SANDBOX

Annotation. Experimental regimes and regulatory sandboxes are one of the new tools of state 
policy in the field of innovation, of particular interest is the ratio of these tools, their common features 
and differences. The purpose of this work is to analyze the legal nature and differences and similar-
ities of the regulatory sandbox and the experimental legal regime based on the legislation of the 
Russian Federation in the field of financial market. The subject of the study is normative legal acts, 
doctrine in the field of research of experimental legal regimes and regulatory sandbox. 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 re-
sult, common features of the experimental legal regime and the regulatory sandbox were identified, 
and amendments to the Federal Law “On Experimental Legal Regimes in the field of digital innova-
tions in the Russian Federation” dated 07/31/2020 No. 258-FZ were proposed to clarify terms and 
harmonize legislation.

Key words: experimental legal regimes, regulatory sandboxes, financial market, digitalization.

Экспериментальные правовые режимы 
и регулятивные песочницы на данный 
момент являются активно развиваю-

щееся сферой в области практической реализа-
ции инноваций. Вместе с этим популяризация их 
использования ведет к актуализации использова-
ния и исследования экспериментов в праве. Как 
известно, первоначально эксперимент, как метод 
исследования реальности, относился к естествен-
ным наукам, однако в дальнейшем он был заим-
ствован в социальные и гуманитарные науки, в 

том числе и право. Это привело к созданию 
отдельных направлений в рамках юриспруденции, 
посвященной эмпирическим исследованиям пове-
дения людей для обогащения юридической науки. 
Для развития направления экспериментов в 20 
веке развивается экспериментальная юриспру-
денция, суть которой заключается в проверке 
фактов и базировании на таком методе науки как 
эксперимент. Вместе с этим развивается когни-
тивное право, которое направлено на разработку 
правовой теории, где может быть объяснена осо-
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бенность поведения людей в правовых контек-
стах, для выработки данных теорий также приме-
няется эксперимент. Эксперимент исследуется в 
институциональной теории. Он также близок к 
эмпирической юриспруденции.

Например, интерес к эмпирической юри-
спруденции в целом активен в Европе. Так было 
создано общество эмпирических юридических 
исследований, его создание относят к началу 
2000-ых годов [12]. Общество эмпирических юри-
дических исследований (SELS) провело первую 
конференцию в 2006 году. В 2016 году была про-
ведена первая конференция по эмпирический 
правовым исследованиям в Европе в Амстер-
даме, а в 2018 году была проведена вторая кон-
ференция. Стоит отметить, что на второй конфе-
ренции CELSE в 2018 году в Левене организаторы 
дали определение термину «эмпирический», под 
которым понимается системных подход к анализу 
данных, который включает помимо прочего экспе-
римент [13]. Далее в 2021 году было создано 
Европейское сообщество эмпирических юридиче-
ских исследований (ESELS). Своей целью оно 
ставит продвижение эмпирико-правовых исследо-
ваний [14]. 

Вместе с этим на данный момент нет единой 
концепции в понимании терминов эксперимен-
тальный режим и регулятивная песочницы. Напри-
мер, в стратегическом акте Распоряжении Прави-
тельства РФ от 19.08.2020 № 2129-р «Об утверж-
дении Концепции развития регулирования отно-
шений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники до 2024 года» проис-
ходит отождествление данных терминов [2]. С 
точки зрения российского правопорядка в соот-
ветствии с Законом об ЭПР1 экспериментальный 
режим определяется следующим образом-приме-
нение в отношении участников эксперименталь-
ного правового режима в течение определенного 
периода времени специального регулирования по 
направлениям разработки, апробации и внедре-
ния цифровых инноваций, предусмотренным 
частью 2 статьи 1 настоящего Федерального 
закона [1].

В законе указано понятие специального 
регулирования, под которым понимается норма-
тивное правовое регулирование, отличающееся 
от общего регулирования и устанавливаемое в 
соответствии с настоящим Федеральным законом 
программой экспериментального правового 
режима в отношении участников эксперименталь-
ного правового режима на определенный срок и, 

1  Федеральный закон "Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Рос-
сийской Федерации" от 31.07.2020 N 258-ФЗ// Собрание 
законодательства РФ, 03.08.2020, N 31 (часть I), ст. 
5017.

если иное не предусмотрено программой экспери-
ментального правового режима, на определенной 
территории. Если общее регулирование установ-
лено федеральными законами, то специальное 
регулирование устанавливается в случаях, пред-
усмотренных соответствующими федеральными 
законами. Однако определение регулятивной 
песочницы в законе не приводится. 

Следует отметить, что юридическая наука 
выработала позиции о соотношении общего и 
специального регулирования. Так, например, 
Тарасенко О.А. указывает, что эксперименталь-
ный режим является подвидом ординарного пра-
вового режима предпринимательской деятельно-
сти. 

Однако в доктрине позиции о соотношении 
регулятивной песочницы и экспериментального 
правового режима разделились. Приведем 
несколько позиций со ссылками на авторство:

1) Часть авторов считают, что понятие экспе-
риментальный режим и регулятивная песочница 
являются тождественными [5,6,9]. Такой позиции, 
например, придерживаются в своих работах Гро-
мова Е.А; Инюшкин А.А; И.И. Кучерова; С.А. Сини-
цына; Тарасенко О.А.

2) Регулятивная песочница является особым 
видом экспериментального правового режима 
[8,4,7,11]. Такой позиции, например, придержива-
ются Куклина Е.А; Васянина Е.Л; Кирилловых А.А; 
Санникова Л.В; Харитонова Ю.С.

3) Для регулятивной песочницы создается 
экспериментальный правовой режим [10]. Данной 
позиции придерживается в своей работе Нови-
кова.

Вместе исходя из трактовки Основных 
направления развития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на 2023 год и период 2024 и 
2025 годов одобренных Советом директо-
ров Банка России можно сделать вывод о том, что 
с точки зрения закона в России разделяются экс-
периментальные правовые режимы и регулятив-
ные песочницы2 [3]. В данном документе указыва-
ется, что в данный период будет происходить раз-
витие обоих инструментов. Отмечается, что экс-
периментальный правовой режим направлен для 
комплексных финансовых продуктов, риски кото-
рых можно оценить при реальном внедрении, а 
регулятивная песочница предназначена для про-
дуктов, которые можно апробировать без внедре-
ния на рынок. 

Таким образом исходя из этой трактовки 
механизмов экспериментальный правовой режим 
предназначен для регулирования работы на 

2  Основные направления развития финансо-
вого рынка Российской Федерации на 2023 год и период 
2024 и 2025 годов, утвержденный Советом Банка Рос-
сии// Официальный сайт Банка России URL: www.cbr.ru.
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финансовом рынке при реальной работе, а регу-
лятивная песочница — это отдельная правовая 
среда. Однако, если сравнить функции экспери-
ментального режима и заявленные функции регу-
лятивной песочницы Банка России, можно сде-
лать вывод, что функции регулятивной песочницы 
также возможно разделить на:

1) социально экономические: содействие 
развитию инновационных финансовых техноло-
гий и сервисов с учетом обеспечения стабильно-
сти финансовой системы и защиты прав потреби-
телей, повышение доступности финансовых тех-
нологий и сервисов для потребителей, расшире-
ние их ассортимента, развитие конкуренции 
на финансовом рынке; повышение уровня безо-
пасности инновационных финансовых технологий 
и сервисов.

2)административно-правовые: определение 
подходов к правовому регулированию в сфере 
использования инновационных финансовых тех-
нологий и сервисов. 

3)технологической направленности сокра-
щение времени внедрения инновационных 
финансовых технологий и сервисов на рынке при 
потенциально более низках издержках.

При этом по сути своей два режима явля-
ются экспериментами. Также направлены на 
решение социально-экономических, администра-
тивно-правовых и технологических целей. Вместе 
с этим с точки зрения правовой определённости в 
профильном законе на данный момент суще-
ствует пробел относительно регулятивных песоч-
ниц. Можем выразить предположение о необходи-
мости гармонизации в указанном профильном 
законе существующих понятий. Это позволит 
решить несколько проблем как с научной, так и с 
практической точки зрения. Во-первых, позволит 
дополнить и систематизировать доктрину о право-
вых режимах в предпринимательской деятельно-
сти. Во-вторых, позволит уточнить правовой ста-
тус экспериментальных правовых режимов и регу-
лятивных песочницы для их будущего регулирова-
ния. С точки зрения соотношения данных понятий 
необходимо отметить, что оба термина попадают 
в общее понятие специального регулирования. С 
точки зрения логики законодателя мы понимаем, 
что у экспериментального режима и регулятивной 
песочницы есть схожие черты и функции, вслед-
ствие этого мы можем их рассматривать как две 
разновидность специального регулирования, при-
держиваясь с доктринальной точки зрения пози-
ции их уравновешивания. 
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Annotation. Dairy farming in China is a key component of the agricultural economy, playing a 
major role in meeting the demands of a rapidly growing population. Over the last two stages, the 
demand for dairy products in the country has been growing, which has led to the need for active 
government support for this industry. This article examines the main aspects of government support 
for dairy farming in China, including policy initiatives, financial measures, and the results and chal-
lenges faced by all industries.
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Молочное скотоводство является 
одним из ключевых векторов разви-
тия сельского хозяйства в России. 

При этом важным моментом является опора на 
международный опыт. Прогресс, которого достигли 
другие страны в отрасли стимулирует и помогает 
найти оптимальные решения для нашей страны, а 
также избежать негативного опыта. 

В результате рассмотрения круга ведущих 
стран, интенсивно развивающихся в отрасли 
молочного скотоводства, наиболее подробнее 
остановимся на Китайской Народной Республике 
(КНР).

Молочное скотоводство в Китае имеет бога-
тую историю, уходящую корнями в древние вре-
мена, однако его современное развитие началось 
в середине XX века. В 1980-х годах, после эконо-
мических реформ, государство обратило внима-
ние на необходимость поддержки этой важной 
отрасли. Повышение доступности молочных про-
дуктов для населения стало одной из приоритет-
ных задач в политике продовольственной безо-
пасности.

Молочное скотоводство в Китае за послед-
ние 20 лет претерпело значительное развитие. По 
данным Министерства сельского хозяйства и 

Рисунок 1 – Направления государственной поддержки КНР
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сельских дел КНР, в 2022 году производство 
молока в стране составило 36 миллионов тонн, 
что делает Китай одним из крупнейших произво-
дителей молока в мире. Однако несмотря на рост 
объёмов производства, серьёзные проблемы, 
такие как качество молока, доступ к ресурсам и 
методы управления, остаются актуальными.

Молочное скотоводство в Китае представ-
лено как крупными фермерскими хозяйствами, 
так и мелкими семейными фермами. Согласно 
статистике, более 60% молока в стране произво-
дится на скотных комплексах, в то время как мел-
кие фермеры вносят примерно 30% в общий 
объем производства.

Современная политика государственной 
поддержки молочного скотоводства в Китае вклю-
чает несколько ключевых направлений: (см. рису-
нок 1).

К числу значимых программ поддержки 
молочного скотоводства относятся:

1. Программа генетической селекции направ-
лена на улучшение генетического потенциала 
молочных пород, что способствовало увеличению 
производительности и улучшению качества 
молока.

2. Экологические инициативы в условиях 
обострения экологических проблем, связанных с 
животноводством, правительство внедряет прак-
тики устойчивого развития, минимизируя воздей-
ствие на экологию.

3. Государственные инвестиции в инфра-
структуру. Развитие транспортной и логистиче-
ской инфраструктуры позволяет повысить доступ-
ность молочных продуктов на рынке и снизить 
затраты фермеров.

В рамках государственной программы под-
держки молочного скотоводства фермерам предо-
ставляются субсидии на закупку скота и кормов 
(таблица 1). 

Таблица 1 - Субсидии оказываемые молочному скотоводству КНР

Виды финансовой поддержки Цель Описание

Прямые субсидии производите-
лям

Увеличение доходов фермеров и 
стимулирование производства 
сельскохозяйственной продукции.

Предоставляются на основе объемов 
производства и качества продукции. 
Субсидии могут варьироваться в 
зависимости от типа продукции и 
региона.

Субсидии на закупку технологий Поддержка внедрения инноваци-
онных технологий в сельском 
хозяйстве.

Предоставляются фермерам и агро-
компаниям на закупку современного 
оборудования, семян и удобрений, 
направленных на повышение эффек-
тивности.

Субсидии на корма и ветеринар-
ные услуги 

Снижение затрат на содержание 
скота.

Помогают фермерам покрыть рас-
ходы на корма, медикаменты и вете-
ринарные услуги, что напрямую вли-
яет на продуктивность и здоровье 
животных.

Субсидии на комплексы для пере-
работки молока

Стимулирование строительства и 
модернизации перерабатываю-
щих мощностей.

Финансирование строительства 
новых заводов по переработке 
молока и модернизации существую-
щих, что позволяет улучшить каче-
ство и увеличить сортимент молочной 
продукции.

Субсидии для малых фермерских 
хозяйств

Поддержка малообеспеченных 
фермеров и развитие их бизнеса.

Предоставляются небольшим хозяй-
ствам на развитие инфраструктуры, 
обучение и улучшение методов веде-
ния хозяйства.

Субсидии на агроэкологические 
практики

Внедрение экологически чистых 
методов ведения сельского хозяй-
ства.

Субсидии направлены на фермеров, 
которые переходят на органическое 
земледелие или используют устойчи-
вые методы агрономии.
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Эти меры помогают уменьшить финансовую 
нагрузку на производителей и поддерживать 
денежные потоки в секторах, испытывающих 
трудности [1].

Китай придает особое значение внедрению 
новых технологий в молочное скотоводство, вклю-
чая системы управления стадом, генетические 
улучшения и технологии по переработке молока 
(таблица 2).

Таблица 2 – Гранты, направленные на развитие молочного скотоводства КНР

Гранты на аграрные исследования
Стимулирование научных иссле-
дований в области агрономии, 
ветеринарии и технологий перера-
ботки.

Предоставляются университетам, 
исследовательским институтам и 
частным компаниям для разработки 
новых методов, устранения заболева-
ний и повышения качества продук-
ции.

Гранты на экологические проекты Защита окружающей среды и 
устойчивое развитие агросектора.

Поддерживают проекты, направлен-
ные на снижение негативного воздей-
ствия сельского хозяйства на при-
роду, такие как проекты по восстанов-
лению экосистем, переработке отхо-
дов и использованию возобновляемых 
источников энергии.

Гранты на развитие сельской 
инфраструктуры

Улучшение транспортной и логи-
стической инфраструктуры в сель-
ской местности.

Поддерживают проекты по улучше-
нию дорог, построению хранилищ для 
продукции и развитию систем иррига-
ции.

Финансирование энергетических 
проектов

Поддержка устойчивых источни-
ков энергии в сельском хозяйстве.

Включает в себя гранты на установку 
солнечных панелей, ветряных элек-
тростанций и другие проекты, кото-
рые снижают зависимость от ископае-
мого топлива.

Успехи в молочном скотоводстве Китая во 
многом обусловлены государственной поддерж-
кой:

 y рост производства. Производство молока в 
Китае за последние два десятилетия воз-
росло более чем вдвое, достигнув 32,5 мил-
лиона тонн.

 y повышение качества. Введенные стандарты 
и программы по контролю качества молока 
способствовали повышению доверия потре-
бителей и вывода продукции на междуна-
родные рынки.
Однако несмотря на значительные достиже-

ния, молочное скотоводство в Китае сталкивается 
с рядом серьезных вызовов:

1. Качество продукции. Поддержка качества 
и безопасности молочной продукции становится 
всё более актуальной в условиях глобализации 
рынка.

2. Конкуренция. Местные фермеры сталки-
ваются с растущей конкуренцией как на внутрен-
нем, так и на международном рынках, что ставит 
под сомнение их конкурентоспособность.

3. Экологические риски. Увеличение объе-
мов производства молока приводит к большему 
воздействию на окружающую среду, что требует 
внедрения инновационных подходов к ведению 
животноводства [5].

Государственная поддержка молочного ско-
товодства в Китае играет важную роль в его раз-
витии. Правительственные меры, направленные 
на финансовую поддержку, научные исследова-
ния и образовательные программы, обеспечивают 
успешное функционирование данной отрасли. 
Однако для поддержания устойчивого роста необ-
ходимо обращать внимание на экологические и 
социальные аспекты, обеспечивая гармоничное 
развитие молочного скотоводства в стране.

Финансовая государственная поддержка 
молочного скотоводства России относительно 
КНР имеет существенные различия, что связано с 
различной стратегией развития аграрных секто-
ров и экономическими условиями в обеих стра-
нах. Однако положительный опыт Китая может 
быть использован в части укрепления производ-
ственных мощностей, совершенствования кормо-
вой базы и улучшение технологий. 



207

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

ПРАВО  И  ЭКОНОМИКА

Несмотря на разные векторы направления 
государственной финансовой поддержки и разли-
чие в масштабах финансирования КНР — это 
страна с богатым опытом интенсивного развития 
сельского хозяйства, поэтому для России такой 
опыт может быть использован при финансирова-
нии сельхозтоваропроизводителей.
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KEY PERFORMANCE INDICATORS - A TOOL FOR ACCOUNTING 
AND ANALYTICAL MANAGEMENT OF THE ACTIVITIES OF RETAIL 

ENTERPRISES

Annotation. The article discusses issues of the accounting and analytical process, which to-
day goes beyond the scope of solely the formation of financial and tax reporting. The introduction of 
financial and non-financial criteria into accounting turnover and their reflection in accounting informa-
tion, the preparation of management reporting based on the key indicators introduced into the pro-
cess of accounting and analytical processing of information is determined not only by the need, but 
also by a change in the methodological approach to processing accounting registers. Using the ex-
ample of Crimean retail enterprises, the article defines the order and composition of these criteria as 
modern performance management tools.

Key words: management, trade, classification, methods, tools, accounting, competitiveness, 
liquidity, risk.

Введение. Предприятия – ритейла – это 
системы товарообращения, сложные механизмы, 
находящиеся на стыке спроса и предложения 
товарного рынка, активно реагирующие на изме-
нение рыночной ситуации. Изменение конъюн-
ктуры рынка, покупательной способности населе-
ния, влияние внешних и внутренних факторов 
ограничения бизнеса и многие другие предпо-
сылки риска потери прибыли активизируют дея-
тельность предприятий данного сектора в поиске 
инструментов эффективного управления и сба-
лансированного развития. В работе над прогнози-
рованием прибылью и другими финансовыми 
показателями используются методики сбаланси-
рованного планирования и определения ключе-
вых показателей развития и финансового фунда-
мента предприятий данного сектора экономики. 
Введение в учётно-аналитический оборот пред-
приятия ключевые показатели развития, состав-
ление отчётности по данным критериям роста, 
позволяет оценить в какой мете достигнуты цели 
компании. Проблемой является не просто вне-
дрить и применить систему ключевых показате-
лей эффективности (КРI) на предприятии

Методы исследования. При проведении 
исследования применялись методы: наблюдения, 
сравнения, анализа, монографических исследо-
ваний. 

Результаты. Прикладным вопросом каждо-
дневного мониторинга стоит, как оценить эффек-
тивность бизнеса в сфере торговли. К основным 
показателям оценки эффективности относят 
группы как финансовых, так и нефинансовых 
показателей. «Как правило показатели KPI, 
используются для оценки долгосрочного развития 
и планов. Система ключевых показателей ориен-
тирует предприятие торговли на достижение 
своей миссии и достижения успеха» [5]. В совре-
менных условиях система оценки KPI активно 
внедряется во все сферы производства и отрасль 
торговли не является исключением. «Меняющи-

еся условия бизнеса организаций, занимающихся 
розничной торговлей, могут существенно отли-
чаться друг от друга» [4]. Ключевые показатели 
эффективности разделяются на базовые, которые 
применяются для любых организаций, а также 
специфические, применяемые для отдельных 
групп отраслей и отдельных профессий. Опреде-
ляются ключевой ряд финансовых показателей, 
которые позволяют отслеживать динамику по клю-
чевым метрикам и принимать управленческие 
решения.

Все ключевые показатели отражаются в бух-
галтерском отчёте «Отчёте о доходах и расходах» 
- одной из базовых форм финансовой отчётности. 
Его также называют отчётом о прибылях и убыт-
ках. Это источник достоверной информации о 
состоянии компании. Как развивается организа-
ция, сколько прибыли зарабатывает, насколько 
эффективны продажи — на все эти вопросы отве-
чает отчётность. У каждой компании своя форма и 
свои показатели, потому что это сильно зависит от 
специфики работы. Ключевым показателем 
сегодня является выручка. Это выручка с учётом 
премий от поставщиков за проданный товар. Так 
мы узнаём сумму, которую зарабатывает компа-
ния за определённый период. Определяется как 
суммировать выручку с НДС и премию от постав-
щика за продажи. Вторым значимым в ключе пока-
зателем определена себестоимость.

Данный показатель даёт понимание струк-
туры себестоимости товара и помогает её контро-
лировать. «Для торговой компании это – цена при-
обретения товара без НДС. Отслеживая динамику 
себестоимости, можно, например, принимать 
решения о работе с конкретными поставщиками, 
размере дальнейшей наценки» [5]. Итоговая себе-
стоимость продаж, в которую включена цена 
покупки товара у поставщика с учётом премии 
покупателям за проданный товар. Рассчитываем 
так: цену приобретения без НДС складываем с 
агентскими покупателям. Понимаем, насколько 
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эффективно организован сбыт. Данный показа-
тель дополняется средней себестоимостью по 
продуктам. Отражает среднюю себестоимость 
проданного продукта., определяется как себестои-
мость поделить на количество проданных това-
ров. Этот показатель важен, особенно если товар 
приходит партиями без единой цены. KPI- Наценка. 
С помощью этого показателя мы узнаём процент 
доходности продукта. Рассчитывается так: 
выручку поделить на себестоимость и умножить 
на 100%. KPI- Маржинальная прибыль. Этот пока-
затель отражает разницу между выручкой от про-
дажи и себестоимостью (ценой покупки). Маржи-
нальная прибыль определяется как доходы за 

минусом себестоимости от реализации продук-
ции. «(EBIT) Валовая прибыль – разница между 
выручкой от продажи и полной себестоимостью, 
которая учитывает переменные расходы. Рассчи-
тываем так: из доходов от продаж вычитаем себе-
стоимость продаж и прочие прямые расходы от 
продаж» [1,2]. Вышеперечисленные показатели 
уже применяются для оценки результативности 
работы предприятий и являются критериями 
эффективности. Рассмотрим ключевые показа-
тели предприятий ритейла, расположенные в 
Крыму и городе Севастополь. Основные показа-
тели действующих предприятий представлены в 
таблице 1. Все предприятия разнородные. 

Таблица 1 – Ключевые финансовые показатели предприятий ритейл в Крыму 
 в 2021-2023 гг, тыс. руб. 

Ключевые финансовые 
 показатели 2021 год 2022 год 2023 год Темп роста 

2022/2021
Темп роста 
2023/2022

Ретейл-Фреш

Выручка от реализации  46867 117443 82493 2,5  0,7

Активы компании 278 103 126 289 48 926  0,5 0,4

EBIT 132 74 95 0,5  1,3

Ретейл -ПУД

Выручка от реализации 19248493 20491687 19779256 1,06 0,97

Активы компании 17 387 079 24 612 110 25 968 117  1,41  1,05

EBIT 1 521 352 1 907 733 1 651 153  1,3 0,87

Ретейл-Меганом

Выручка от реализации 2801 6486 6766 2,3  1,04

Активы компании 46 465 33 019 24 100  0,71  0,73

EBIT 8 163 5 137 5 890 0,63 1,14

Ритейл- Ашан

Выручка от реализации 270656887 237164443 226000475 0,88 0,95

Активы компании 139 556 583 122 820 350 125 918 776  0,88 1,02

EBIT 2 654 394 8 065 404 1190314 3,04 0,15

Ритейл - ДОБРО ОПТ

Выручка от реализации 482107 363382 532179  0,75 1,46

Активы компании 125567 118710 212 741 0,94 1,79

EBIT 19 492 18516 15 455 0,95 0,84

Составлено авторами на основании витрины налогового мониторинга: https://www.audit-it.ru/
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А разработка критериев сложный и трудоём-
кий процесс. основные этапы внедрения ключе-

вых показателей работы и формирование отчёт-
ности эффективности представлены на рисунке 1.

Рисунок1 – Основные этапы внедрения KPI в процесс управления эффективностью  
предприятиями торговли.

Необходимо отметить резкое снижение клю-
чевых финансовых показателей эффективности в 
2023 году в сравнении с 2021 и 2022 годом. На 
следующий стратегический период компаниям 
целесообразно выбрать 16 целей, связанных 
между собой.

Если посмотреть на стратегическую карту, то 
можно выделить 3 главных направления разви-
тия: повышение отдачи от каждой торговой точки 
путём изменения концепции функционирования 
торговых площадей, включая расширение ассор-
тимента, раскладку товара, организацию контакта 
покупателя и товара, взаимодействие покупате-
лей и продавцов; дальнейший рост числа торго-
вых точек; и наконец «повышение эффективности 
товарооборота» [8]. Программа 1С Предприятие 
предлагает решение Управление по целям и KPI. 
Перечисленные усилия должны повысить выручку 
и увеличить прибыльность торговой сети. Страте-
гическая карта должна быть декомпозирована до 
уровня каждого магазина и сетевых сервисных 
подразделений. Особое внимание должно быть 
уделено согласованию показателей между под-
разделениями, так как высок риск их разбаланси-
ровки в сложной сетевой структуре организации. 
Это относится как к показателям торговых точек, 
так и к показателям подразделений закупок, логи-
стики, набора персонала и ИТ-отдела, которые 
обслуживают множество торговых точек сразу и 
вынуждены разделять свои усилия между ними, 
что чревато дефицитом ресурсов и не достиже-
нием целей на уровне отдельных магазинов. Пока-

затели его матрицы результативности, макси-
мально отражают стратегические цели компании.

Они сосредоточены на финансовых и марке-
тинговых показателях в наибольшей степени, но 
включают и показатели операционной эффектив-
ности, так как компания приняла решение сосре-
доточиться на эффективности управления про-
цессами товарооборота. Таким образом, в KPI 
попали показатели: оборачиваемость товара; 
сохранность товара. Кроме того, операционные 
показатели уравновешивают показатели марке-
тинговые, обращая внимание директора, что рост 
выручки и расширение ассортимента на торговой 
площади должно сопровождаться контролем за 
эффективным управлением запасами. Директор 
магазина также обязан обеспечить выполнение 
внутренних стандартов работы компании. Первый 
стандарт – Выполнение плана по переоборудова-
нию площадей – может быть включён в СМАРТ-за-
дачи, если переоборудование происходит быстро 
и в согласованные сроки. В отличие от директора, 
продавец в большей степени ориентирован на 
показатели результативности. Исключением явля-
ется выручка от 1 клиента, что стимулирует про-
давца к максимально добросовестной работе с 
каждым клиентом. «Сохранность товара в торго-
вом зале» относится к коллективной ответствен-
ности продавцов и является неизбежным требова-
нием в любой розничной компании. Стандарты 
работы продавца, ориентированы на соблюдение 
правил поведения в процессе обслуживания кли-
ентов и взаимодействия с коллегами.
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KPI руководителя логистики носит традици-
онный вид. [7] Они отражают стратегические цели 
компании, они сбалансированы с поддержкой 
эффективного снабжения магазинов. Затраты на 
«закупку и доставку товара» [3], сбалансированы 
показателями оборачиваемости товара и своев-
ременностью снабжения. Таким образом, руково-
дитель отдела логистики [10] не сможет экономить 
за счёт более редких поставок в торговые точки 
или закупок более крупными партиями, чем рас-
считывает компания. KPI подтверждают количе-
ственные показатели на уровне удовлетворённо-
сти внутренних клиентов и соблюдения процедур-
ных правил. Последняя матрица результативно-
сти принадлежит руководителю отдела развития. 
Так как руководитель отдела развития управляет 
сразу двумя крупными подразделениями – отде-
лом персонала и ИТ - отделом, его матрица 
результативности направлена на достижение 
только стратегических целей развития.

При этом большой вес – сравнительно с дру-
гими KPI [9]– имеют показатели «СМАРТ - задачи», 
так как развитие во многом определяется успехом 
выполнения отдельных разовых проектов измене-
ний.KPI отражают требования к качеству предо-
ставляемых внутренних услуг – по подбору персо-
нала и ИТ - услугам. Безусловно только внедре-
нием и использованием программы 1С как вспо-
могательного продукта учётно-аналитического 
управления в области эффективных решений 
ограничиваться нельзя. Для успешного примене-
ния основных показателей эффективности в учёте 
предприятий ритейла необходимо использовать 
специализированные продукты. Сегодня основ-
ными из них являются: «KPI Monitor»; «KPI Driv»; 
«High Per»; «Elma KPI»; «KPI Suite»; «1С: Управ-
ление по целям и KPI», каждая из программ имеет, 
как преимущества, так и упущения. Представив 
стратегическую направленность развития пред-
приятий данного сегмента экономики, можно сде-
лать выводы.

Заключение. Таким образом, для повыше-
ния эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности ритейла и роста прибыли данных 
организаций необходимо внедрение системы клю-
чевых показателей эффективности, а также вне-
дрение системы контроля за их достижением. 
Контроль за достижением показателей эффектив-
ности целесообразно проводить с помощью «циф-
ровых программ управления» [6,11] Такими пока-
зателями в системе учётно-аналитической обра-
ботки информации можно выразить как: правиль-
ность и своевременность составления бух- 
галтерской (финансовой) отчетности для исполь-
зования различными контрагентами, беспрепят-
ственное прохождения проверок налоговыми 
органами и аудиторскими организациями. Веде-

ние оперативной управленческой отчётности по 
KPI показателям, будет являться действенным 
инструментом в управлении эффективности и 
достижению финансовой стабильности. Примене-
ние цифровых программ и их внедрение в работу 
предприятий ритейла даст возможность осущест-
влять финансовый мониторинг и учитывать 
финансовые и нефинансовые предпосылки 
потери прибыли и риски.
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Annotation. One of the most urgent problems of modern law is the definition of artificial intel-
ligence, the choice of methods and methods of legal regulation of this phenomenon. This problem 
affects various branches of law, including intellectual property law, since high technologies make it 
possible to create an unlimited number of objects that are not subject to legal protection. The article 
examines the approaches of domestic legislation and science to the concept of the term “artificial 
intelligence”, analyzes the main scientific concepts regarding the place of artificial intelligence in the 
intellectual property law system. The problems associated with the desire of individual researchers 
to include new concepts in domestic legislation, reform existing legal institutions, as well as the prob-
lems of the very possibility of enshrining the concept of “artificial intelligence” in legislation are raised. 
The article concludes on the definition of artificial intelligence in the system of intellectual property 
law, as well as on the possibilities of consolidating the legal definition of this phenomenon.

Key words: neural network, intellectual property, artificial intelligence, copyright, author, com-
puter program, result of intellectual activity, legal regulation.

Технологии искусственного интеллекта 
– один из неразрешенных вопросов 
современного права, сопровождаю-

щийся повышенным интересом со стороны госу-
дарств мира, что объясняется широкой распро-
страненностью искусственного интеллекта в раз-
личных сферах человеческой деятельности. В 
настоящий момент искусственный интеллект не 
только внедряется в производство, операционную 
деятельность, но и позволяет получать в опреде-
ленной степени творческие результаты. Такие 
нейросети, как «ChatGPT», «YandexART», 
«Kandinsky» и многие другие, дают возможность 
для любого интернет-пользователя получить 
результат по запросу: пользователь вводит в 
строку нейросети свой запрос (например, то, 
какое должно получится изображение), а нейро-
сеть его выполняет, одновременно предлагая вне-
сти изменения и коррективы в получившийся 
результат. Таким же образом может создаваться 
музыка, тексты, программные коды, научные 
работы. Возможность самообучения искусствен-
ного интеллекта также сказывается на получении 
все более инклюзивных результатов – если срав-
нить ранние версии нейросетей с актуальными, то 
заметна очевидная разница и совершенствование 
нейросетей. Соответственно, любой пользователь 
с помощью технологий искусственного интеллекта 
может получать результаты, которые формально 
могут подпадать по критерии охраноспособных 
произведений. Однако закрепленные правовые 
принципы, положения права интеллектуальной 
собственности не позволяют осуществить каку-
ю-либо правовую охрану таких результатов, что 
влечет за собой «отсутствие интереса в дальней-
шей разработке новых информационных и техно-
логичных систем» [1; С. 117]. При этом сами функ-
циональные возможности технологий искусствен-
ного интеллекта позволяют создавать неограни-
ченное количество таких результатов (например, 
по данным портала «VC.RU» ежедневно в 
«ChatGPT» направляется примерно 10 миллио-
нов запросов, а равно столько же самостоятель-

ных объектов создается только этой нейросетью1), 
что также приводит к наличию огромного массива 
неохраняемых объектов. В международной прак-
тике все чаще встречаются судебные споры, свя-
занные с оспариванием прав на те объекты, кото-
рые были созданы с помощью технологий искус-
ственного интеллекта и впоследствии использо-
ваны в иных произведениях (например, 
сгенерированные нейросетью рисунки использу-
ются в качестве иллюстраций к написанной чело-
веком книге, и если права на литературное произ-
ведение однозначно принадлежат его автору, то 
использование изображений, сгенерированных 
нейросетью, продуцирует вопросы, требующие 
своего разрешения). При этом ни в одной стране 
еще не сложилось хоть сколько-нибудь единое 
понимание того, как регулировать подобные объ-
екты, будет ли искусственный интеллект рассма-
триваться с точки зрения права интеллектуальной 
собственности как специальное «орудие», кото-
рое предполагает распространение авторских 
прав на полученный объект за человеком, кото-
рый осуществляет формулирование запроса к 
нейросети, или же следует признать «самостоя-
тельность» высоких технологий, что предполагает 
либо отождествление искусственного интеллекта 
в качестве автора или соавтора таких произведе-
ний. 

В научной среде эти вопросы за последние 
годы, безусловно, стали наиболее актуальными и 
распространенными: множество авторов рассма-
тривают возможности устранения таких пробелов, 
в том числе, предлагая довольно радикальные 
методы решения. В частности, высказываются 
мнения о возможности признания правосубъект-
ности за искусственным интеллектом, что, конечно 
же, представляется невозможным в современных 
реалиях. С одной стороны, отождествление искус-

1  Статистика и тенденции ChatGPT + AI – (обнов-
лено в июле 2024 г.) // VC.RU. – https://
vc.ru/u/1893939-lichnyi-blog-pro-it/1309442-statistika-i-
tendencii-chatgpt-ai-obnovleno-v-iyule-2024-g (дата обра-
щения: 04.08.2024).



216

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ственного интеллекта с субъектом права привело 
бы к тому, что искусственный интеллект мог бы 
признаваться автором (или соавтором), а следо-
вательно, результаты получили бы статус охраня-
емого авторским правом произведения. С другой 
стороны, подобное реформирование сопровожда-
лось бы изменением складывавшихся веками 
принципов права и основных институтов, что 
видится чрезмерной и необоснованной мерой для 
поиска разрешения указанных коллизий. С техни-
ческой точки зрения искусственный интеллект – 
это «продукт» деятельности человека, определен-
ный набор программ, которые изначально предус-
матриваются создателем-человеком, а следова-
тельно, даже учитывая возможность 
самообучения, которая, к слову, также закладыва-
ется создателем, технологии искусственного 
интеллекта всегда остаются под контролем чело-
века. В данном случае отождествление искус-
ственного интеллекта и человека не только 
неверно с правовой точки зрения, но и с фактиче-
ской, что обуславливает невозможность примене-
ния таких радикальных концепций к разрешению 
имеющихся пробелов и коллизий.

При этом очевиден тот факт, что большин-
ство проблем, связанных с правовой регламента-
цией технологий искусственного интеллекта, обу-
словлены отсутствием конкретики в рамках 
используемой терминологии. Системность, одно-
значность и проработанность терминов и понятий 
– это основа правовой науки, так как используе-
мые понятия, признаки и критерии могут стать 
основанием для изменения и самих подходов к 
регулированию тех или иных общественных отно-
шений. В отечественной и зарубежной науке пра-
вовой термин «искусственный интеллект» носит 
дискуссионный характер. На уровне законода-
тельства также отсутствуют единые подходы к 
пониманию технологий искусственного интел-
лекта. Представляется, что именно отсутствие 
проработанных подходов к содержанию термина 
«искусственный интеллект» является главной 
причиной для сложности определения правового 
режима результатов, получаемых с помощью 
искусственного интеллекта, определения места 
этих технологий в праве.

Перед тем, как непосредственно обратиться 
к положениям отечественного законодательства и 
науки, необходимо отметить, что неоднозначность 
понятия «искусственный интеллект» характерна 
для всех правопорядков. Как указала в своем 
исследовании Е. С. Муравьева, проблемы и раз-
личия заметны еще на уровне используемой  
терминологии [2; С. 672]. Например, понятия 
«intelligence» и «интеллект» имеют различное 
содержание и толкование, хотя с точки зрения 
понятия «искусственный интеллект» являются 

взаимозаменяемыми. Подобные «проблемы 
перевода» характерны для многих институтов 
права, что впоследствии приводит к невозможно-
сти установления единого понимания правовых 
явлений. Что касается подходов к избираемым 
государствами методам и способам правовой 
регламентации технологий искусственного интел-
лекта, то в этом вопросе также наблюдается опре-
деленная несогласованность. По большому счету, 
в мировых правопорядках либо принимаются 
стратегические документы (отсутствие матери-
альных норм права, когда закрепляются лишь 
принципы и направления политики), либо прини-
маются специальные нормативные правовые 
акты, которые, однако, также сопровождаются 
определенной степенью декларативности, отсут-
ствием однозначности. Более того, зачастую 
специальные акты затрагивают лишь частные 
вопросы искусственного интеллекта, например, 
использование высоких технологий для движения 
беспилотных транспортных средств. Также возмо-
жен и подход, заключающий в себе некоторую 
компиляцию указанных концепций. Но невоз-
можно определить, какой из указанных подходов к 
правовой регламентации является наиболее 
эффективным. Таким образом, отсутствие на 
международном уровне единого и общего акта, 
который бы закреплял особенности использова-
ния искусственного интеллекта, с одной стороны, 
способствует тому, что в различных правопоряд-
ках формируются кардинально разные методы 
регулирования правоотношений с использова-
нием искусственного интеллекта, с другой сто-
роны, единый и общий акт не позволил бы разре-
шить все имеющиеся коллизии. Во-первых, сама 
природа искусственного интеллекта является 
довольно сложной (фактически необходимо учи-
тывать техническую природу явления, одновре-
менно наделяя искусственный интеллект критери-
ями правовыми). Во-вторых, зачастую предлага-
ется включать именно технические признаки 
искусственного интеллекта в законодательство, 
однако это не позволит достичь целей правовой 
регламентации (за исключением регламентов и 
стандартов, где технические признаки, сложность 
используемый дефиниций имеет место). В-тре-
тьих, искусственный интеллект ввиду своей слож-
ности и комплексности как технологии предпола-
гает различные варианты толкования в зависимо-
сти от сферы его применения. Например, с точки 
зрения регулирования беспилотных транспортных 
средств и права интеллектуальной собственности 
понятие «искусственный интеллект» будет отли-
чаться.

До недавнего времени в России также отсут-
ствовало правовое понимание феномена искус-
ственного интеллекта. Однако в 2019 году законо-
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дателем была закреплена следующая дефини-
ция: «искусственный интеллект – это комплекс 
технологических решений, позволяющий имити-
ровать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и получать при выполнении 
конкретных задач результаты, сопоставимые, как 
минимум, с результатами интеллектуальной дея-
тельности человека»1. Этот термин довольно 
сильно подвергается критике в отечественной 
науке, однако необходимо отметить и некоторые 
важные элементы, отраженные законодателем:

1. Определяется, что искусственный интел-
лект – это объект, в том числе, объект права;

2. Цель функционирования искусственного 
интеллекта – это имитация умственной деятель-
ности человека;

3. Результаты, которые могут быть получены 
с помощью таких высоких технологий, являются 
сопоставимыми с результатами, получаемыми 
человеком. 

Анализируя предложенный законодателем 
термин «искусственный интеллект», можно сде-
лать вывод, что с помощью предложенной форму-
лировки разрешается отмеченная ранее дискус-
сия о месте искусственного интеллекта в праве: в 
рассматриваемом законе однозначно определя-
ется, что искусственный интеллект – это объект 
права, в том числе, права интеллектуальной соб-
ственности, а следовательно, говорить о какой-
либо правосубъектности невозможно. Значит, 
результаты, полученные с помощью таких техно-
логий, не будут охраняться авторским правом в 
рамках тех моделей, которые предусмотрены дей-
ствующим гражданским законодательством.

Иначе на понятие и место искусственного 
интеллекта смотрят отечественные представи-
тели юридической доктрины. В попытках устра-
нить имеющиеся пробелы авторы пытаются осу-
ществить компиляцию технических и юридических 
признаков понятия «искусственный интеллект», 
что зачастую не вносит какой-либо ясности в 
понимание технологий искусственного интел-
лекта. По мнению И. Н. Габдулова, искусственный 
интеллект – это прежде всего программный код, 
который представляет собой последовательность 
символов, алгоритм действий, созданных челове-
ком, и используемых для реализации конкретных 
функций и задач [3; С. 174]. Согласно мнению И. 

1  Федеральный закон «О проведении экспери-
мента по установлению специального регулирования в 
целях создания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интеллекта в 
субъекте Российской Федерации - городе федераль-
ного значения Москве и внесении изменений в статьи 6 
и 10 Федерального закона «О персональных данных» 
от 24.04.2020 № 123-ФЗ // Российская газета. № 92. 
28.04.2020.

В. Понкина и А. И. Редькиной, «искусственный 
интеллект – это искусственная сложная киберне-
тическая компьютерно-программно-аппаратная 
система (электронная, в том числе – виртуальная, 
электронно-механическая, био-электронно-меха-
ническая или гибридная) с когнитивно функцио-
нальной архитектурой и собственными или реле-
вантно доступными (приданными) вычислитель-
ными мощностями необходимых емкостей и быст-
родействия» [4; С. 95]. Авторы в разработанном 
определении подробно раскрывают свойства 
системы, однако само определение включает в 
себя конструкции, которые дублируют друг друга, 
а кроме этого, используемые термины нуждаются 
в дополнительной правовой квалификации. Более 
того, предложенный термин в большей степени 
можно охарактеризовать как технический, что не 
позволит использовать его в правовых целях. 
Сложность большинства предлагаемых в науке 
дефиниций определяется тем, что авторы не при-
водят каких-либо конструктивных причин для 
использования предлагаемых терминов. Среди 
всех имеющихся научных источников отдельно 
отметить хочется работу П. М. Морхата, в которой 
автор путем анализа отечественной и зарубежной 
науки разработал собственное понимание тер-
мина «искусственный интеллект», на основании 
чего были предложены способы модернизации 
гражданского законодательства [5]. При этом П. 
М. Морхат также подтверждает, что правовое тол-
кование дефиниции «искусственный интеллект» 
является чрезвычайно сложной задачей по при-
чине того, что до сих пор не ясно, что представ-
ляет собой искусственный интеллект и какие 
существуют границы его возможностей. Среди 
всех доктринальных подходов предложенное П. 
М. Морхатом понятие является наиболее полным 
и комплексным, однако с точки зрения построения 
легальных дефиниций оно является чрезмерно 
объемным и наполненным техническими и функ-
циональными характеристиками, что исключает 
его универсальность и возможность применения в 
отношении различных правоотношений с исполь-
зованием технологий искусственного интеллекта. 
Как видно, научные исследования также не вносят 
ясности в правовое понимание дефиниции «искус-
ственный интеллект». Представляется необходи-
мым еще раз подтвердить высказанную ранее 
мысль о том, что в настоящий момент фактически 
невозможно закрепить в законодательстве поня-
тие искусственного интеллекта.

Дискуссионность вопроса о понятии термина 
«искусственный интеллект» привела к формиро-
ванию определенных концепций, в том числе, 
будет ли искусственный интеллект выступать в 
рамках самостоятельного автора произведения, 
соавтора, особого «орудия» для создания творче-
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ских результатов, или же необходимо применение 
иных моделей и концепций, которые бы разре-
шили данную дискуссию и неопределенность. 
Некоторые из этих концепций заслуживают 
отдельного внимания.

Часть исследователей настаивает на опре-
делении правосубъектности высоких технологий. 
Видится обоснованным сказать о том, что в насто-
ящий момент отсутствует необходимость такого 
радикального изменения и трансформации права, 
так как это повлечет за собой изменение фунда-
ментальных правовых принципов и пересмотра 
имеющихся норм (признание искусственного 
интеллекта в качестве субъекта, автора, потре-
бует внесение равнозначных изменений и в иные 
отрасли законодательства). Согласно второму 
подходу, искусственный интеллект должен быть 
урегулирован посредством внедрения специаль-
ной квазисубъектной категории (по аналогии с 
юридическими лицами). Такого подхода придер-
живается П. М. Морхат [6]. Однако автор подходит 
к концепции наделения искусственного интел-
лекта статусом электронного лица дифференци-
ровано: предлагается учитывать «развитость» 
искусственного интеллекта, и только наиболее 
совершенные системы искусственного интеллекта 
будут признаваться в качестве электронных лиц 
(но такая дифференциация, безусловно, приве-
дет к созданию правовых сложностей и нагромо-
ждению норм, так как изначально потребуется 
разработка критериев для определения «развито-
сти» искусственного интеллекта, соответствую-
щих критериев, а в дальнейшем включение в 
гражданское законодательство нового института). 
В современных реалиях, действительно, происхо-
дит стремительное развитие высоких технологий 
(например, уже упомянутый «ChatGPT», который 
может создавать определенные результаты, 
выполняя поставленные перед ним условия поль-
зователем), однако это не свидетельствует о том, 
что какие-либо нейросети стали обладать авто-
номностью, независимостью от человека, а сле-
довательно, преждевременно говорить о возмож-
ности включения категории электронное лицо в 
отношении искусственного интеллекта. Все это 
позволяет сказать о том, что наиболее верно рас-
сматривать искусственный интеллект в качестве 
объекта права интеллектуальной собственности. 
Такая же позиция прослеживается и в части работ 
отечественных авторов [7;8]. Более того, указан-
ный подход будет соотноситься с решением оте-
чественного законодателя, который указал, что 
искусственный интеллект – это технологичное 
решение, направленное на имитацию когнитив-
ных функций человека, а следовательно, это ору-
дие, способ, объект права.

При условии определения искусственного 
интеллекта в качестве объекта права, права 
интеллектуальной собственности, наиболее вер-
ным представляется рассматривать такие высо-
кие технологии в качестве программы для ЭВМ. В 
научной среде нередко высказываются позиции о 
том, что требуется внесение изменений в пере-
чень охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности (ст. 1225 ГК РФ), однако это никак 
не обосновывается. Видится нелогичным вносить 
какие-либо новые конструкции в гражданское 
законодательство при условии, что уже суще-
ствуют понятия, которые могут отразить особен-
ности искусственного интеллекта с точки зрения 
права интеллектуальной собственности: с одной 
стороны, на искусственный интеллект как объект 
интеллектуальной собственности будут распро-
страняться условия правовой охраны, аналогич-
ные охране программ для ЭВМ, с другой стороны, 
любая нейросеть – это «орудие» творчества, а 
следовательно, в случаях творческого характера 
деятельности пользователя (в данном случае 
имеется в виду запрос, осуществляемый челове-
ком к нейросети) можно будет признать авторские 
права за произведением, полученным с помощью 
нейросети. 

Таким образом, искусственный интеллект 
представляет собой сложное явление и требует 
дальнейшей модернизации законодательства, 
однако модернизация не должна сопровождаться 
кардинальными изменениями, затрагивающими 
фундаментальные вопросы субъектов и объектов 
права. Среди рассмотренных проблем вопросы 
определения дефиниции искусственного интел-
лекта являются менее острыми в настоящий 
момент с точки зрения права интеллектуальной 
собственности. В российском законодательстве 
уже существует разработанная дефиниция тер-
мина «искусственный интеллект», что полностью 
соответствует выбранной законодателем концеп-
цией правового регулирования (искусственный 
интеллект – объект правоотношений), а следова-
тельно, придерживаясь схожего взгляда на этот 
вопрос, констатируем, что сама дефиниция искус-
ственного интеллекта не нуждается в уточнении 
или конкретизации. В контексте права интеллекту-
альной собственности искусственный интеллект 
представляет собой программу для ЭВМ, что 
вытекает из толкования понятий «искусственный 
интеллект» и «программа для ЭВМ», а следова-
тельно, в этой сфере правоотношений искусствен-
ный интеллект не нуждается в дополнительной 
категоризации. При этом своего разрешения тре-
буют вопросы творческого характера тех запро-
сов, которые осуществляются человеком при 
использовании нейросетей.
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ПОДПИСКА В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. В статье отмечается важность превентивных действий суда в циви- 
листическом процессе, направленных на недопущение нарушения процессуального закона. 
Такой превенции служит предупреждение судом участников процесса о последствиях со-
вершения (несовершения) различных процессуальных действий, а также о возможной от-
ветственности. Установлено, что предупреждение фиксируется посредством получения 
от лиц подписки или расписки. Данная форма предупреждения используется законодате-
лем в различных значениях и по различным случаям. 

Автор статьи выделяет подписку об ответственности и подписку о надлежащем 
поведении, и приходит к выводу, что законодатель использует термин «подписка» именно 
в первом значении. То есть получение подписки преследует не столько цель обеспечить 
надлежащее поведение лица, сколько создать доказательственную и правовую базу для 
последующего привлечения лица к ответственности (вплоть до уголовной). Однако цель 
предупреждения должна состоять главным образом в обеспечении надлежащего поведения. 
В этом отношении наиболее адекватной формой было бы использование конструкции обя-
зательства о надлежащем поведении, которое хотя бы и имело вид подписки или расписки 
лица, было бы нацелено на обеспечение должного поведения, а не исключительно на созда-
ние базы для привлечения к ответственности. Подписка в понимаемом автором значении 
могла бы использоваться и для других ситуаций, в частности, в случае предупреждения о 
неразглашении данных закрытого судебного заседания. 

Ключевые слова: предупреждение, подписка свидетеля, подписка участников процес-
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various procedural actions, as well as about possible liability. It is established that the warning is fixed 
by receiving a subscription or receipt from individuals. This form of warning is used by the legislator 
in various meanings and in various cases. 

The author of the article distinguishes a subscription about responsibility and a subscription 
about proper behavior, and comes to the conclusion that the legislator uses the term “subscription” 
in the first sense. That is, obtaining a subscription is not so much aimed at ensuring proper behavior 
of a person, as to create an evidentiary and legal basis for the subsequent prosecution of a person 
(up to criminal). However, the purpose of prevention should be primarily to ensure proper behavior. 
In this regard, the most appropriate form would be to use the construction of an obligation of proper 
conduct, which, even if it had the form of a subscription or receipt of a person, would be aimed at 
ensuring proper behavior, and not solely at creating a basis for accountability. Subscription in the 
meaning understood by the author could be used for other situations, in particular, in the case of a 
warning about the non-disclosure of data from a closed court session.

Key words: warning, subscription of a witness, subscription of participants in the process, 
subscription of non-disclosure, closed court session, legally protected secret, receipt, obligation to 
commit actions

Поиск обеспечения достоверности 
используемых в цивилистическом про-
цессе доказательств имеет перма-

нентный характер. В разное историческое время 
на этот счет высказывались различные предложе-
ния, которые обнаруживают свою цикличность. В 
настоящий момент можно встретить интересные 
предложения о возрождении средств обеспече-
ния достоверности доказательств, которые каза-
лось бы уже давно канули в прошлое [1, 51-50].

Аксиоматично, что превентивные меры 
гораздо более эффективны, чем меры реакции на 
уже состоявшееся нарушение. В этой связи про-
цессуальное законодательство широко предусма-
тривает предупреждение участников процесса о 
последствиях совершения либо несовершения 
процессуальных и иных действий.

Анализ показывает, что такое предупрежде-
ние может относиться к одному из следующих 
моментов:

1) Предупреждение о возможности дости-
жения позитивного результата и предупрежде-
ние о возможной ответственности. Например, 
суд «предупреждает о последствиях совершения 
или несовершения процессуальных действий» 
(часть 2 статьи 12 ГПК РФ). Вполне понятно, что 
суд может предупредить лиц о необходимости 
совершения действий к их благу. Пример преду-
преждения об ответственности: «лица, участвую-
щие в деле, иные лица, присутствующие при 
совершении процессуального действия, в ходе 
которого могут быть выявлены сведения», состав-
ляющие охраняемую законом тайну, «предупре-
ждаются судом об ответственности за их разгла-
шение» (часть 3 статьи 10 ГПК РФ).

2) Предупреждаться могут не только участ-
ники процесса, но и иные лица (например, лица, 
присутствующие при совершении процессуаль-
ного действия – часть 3 статьи 10 ГПК РФ).

Различный характер имеет предупреждение 
участников процесса. Как правило, лица, участву-
ющие в деле, предупреждаются о последствиях 
несовершения действий, таящих для них опреде-
ленные возможности. Для лиц, содействующих 
правосудию, предупреждение имеет характер 
предупреждения об ответственности. Например, 
согласно части 2 статьи 80 ГПК РФ, за дачу заве-
домо ложного заключения эксперт предупрежда-
ется об уголовной ответственности.

3) Предупреждение может пониматься как 
превентивная мера, а также как мера ответ-
ственности (наиболее мягкого характера). 
Частью 2 статьи 159 ГПК РФ предусмотрено объ-
явление предупреждения за нарушение порядка в 
судебном заседании или за неподчинение закон-
ным распоряжениям председательствующего. 
После этого может последовать удаление лица. 

4) Предупреждение может быть формализо-
ванным и неформализованным. В первом случае 
лицо дает подписку (расписку) о таком предупреж-
дении; во втором случае – предупреждение может 
иметь устный или иной характер.

Например, часть 3 статьи 9 АПК РФ, вменяет 
арбитражному суду в обязанность предупредить 
лиц «о последствиях совершения или несоверше-
ния ими процессуальных действий». На практике 
не исключено, однако вряд ли целесообразно для 
арбитражного суда требовать от лиц, участвую-
щих в деле подписки (расписки) в таком преду-
преждении. Тем более, что предупреждение 
может касаться каких-то отдельных процессуаль-
ных ситуаций, а не предупреждения в целом. 
Необходимость получения всякий раз подписки 
(расписки) затруднило бы процесс.

Имеют место случаи, при которых указание 
на получение подписки действительно было бы 
уместно, однако законом подобной формы не 
предусмотрено. Например, несмотря на установ-
ление обязательного предупреждения участников 
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закрытого судебного заседания об ответственно-
сти за разглашение данных (часть 3 статьи 10 ГПК 
РФ), вопрос о форме такого предупреждения 
обойден молчанием. 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 86 
АПК РФ, «в заключении эксперта или комиссии 
экспертов должны быть отражены … записи о 
предупреждении эксперта в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об уголов-
ной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения». В данной ситуации речь идет об 
отметке, которая бы подтверждала предупрежде-
ние эксперта об ответственности. 

Общий обзор возможных видов предупреж-
дений, исходящих от суда в процессе, позволяет 
поставить и разрешить вопрос о форме, в кото-
рой должны быть выражены такие предупреж-
дения. Процессуальное законодательство и прак-
тика его применения используют две формы – это 
подписка и расписка. Разница между данными 
понятиями не всегда прослеживается, между тем, 
такая разница существует. 

Подписка как форма предупреждения лиц о 
последствиях совершения либо несовершения 
определенных действий используется процессу-
альным законодательством. Суд получает подпи-
ску у свидетелей, экспертов, переводчиков (часть 
3 статьи 155.1 ГПК РФ). Взятие подписки пред-
усмотрено и для случаев участия в судебном 
заседании посредством веб-конференции (часть 
4 статьи 155.2 ГПК РФ, часть 4 статьи 153.2 АПК 
РФ). Подписка берется у переводчика о преду-
преждении об уголовной ответственности за заве-
домо неправильный перевод (часть 4 статьи 162 
ГПК РФ, часть 6 статьи 57 АПК РФ); у эксперта - за 
дачу заведомо ложного заключения (статья 171 
ГПК РФ, часть 5 статьи 55 АПК РФ); у свидетеля 
– за предупреждение об уголовной ответственно-
сти за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний, а также о разъяснении ему 
обязанностей (часть 1 статьи 176 ГПК РФ, часть 4 
статьи 56 АПК РФ).

Вопросам получения подписки не уделяется 
внимания в процессуальной литературе, за ред-
кими исключениями [2, 135-152], в связи с тем, что 
он признается вопросом техническим. 

Институт подписки используется и специаль-
ным законодательством, регулирующим порядок 
оформления допуска к государственной тайне 
[3,4].

Расписка как форма предупреждения лиц 
используется в процессуальном законодатель-
стве и практике его применения с различными 
целями. 

Чаще всего расписка – это форма под-
тверждения факта вручения процессуальных 

документов (статьи 115-116, статья 214 ГПК РФ, 
статьи 177, 186, 256.6, 260 АПК РФ и др.).

Расписка может служить доказательством 
извещения лица о времени и месте нового рас-
смотрения дела после его отложения (часть 2 ста-
тьи 169 ГПК РФ).

В абзаце 2 пункта 23.1 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 08.10.2012 № 61 «Об обеспече-
нии гласности в арбитражном процессе» [5] (далее 
– Постановление №61) разъяснено, что «судья 
предупреждает участников арбитражного про-
цесса об уголовной ответственности за разглаше-
ние сведений, составляющих государственную 
тайну, о чем у них отбирается соответствующая 
расписка (обязательство), копия которой приоб-
щается к материалам дела». Аналогичным обра-
зом построен и пункт 23.3 Постановления №61.

Получение расписки (обязательства) уста-
новлено и для субъектов, предупреждаемых об 
ответственности за разглашение сведений, 
составляющих коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну (пункт 24.1 Постановления 
№61).

Предупреждения подобного рода в других 
отраслях права именуются «подпиской», а не 
«распиской». Например, в силу статьи 49 УПК РФ, 
в уголовном процессе защитник, не имеющий 
допуска к государственной тайне, участвующий по 
делу, в материалах которого имеются сведения, 
составляющие государственную тайну, дает под-
писку об их неразглашении. Форма подписки уста-
новлена также для присяжных заседателей, не 
имеющих допуска к государственной тайне (часть 
24 статьи 328 УПК РФ).

Таким образом, наблюдается различное и 
достаточно произвольное употребление данных 
процессуальных терминов как формы выражения 
предупреждения судом участников процесса и 
иных лиц. 

Сравнение терминов «подписка» и «распи-
ска» позволяет предположить, что первый направ-
лен на удостоверение факта с точки зрения осве-
домленности лица о возможных будущих вызыва-
емых им последствий, тогда как второй отражает 
некое наличное, уже свершившееся состояние. 
Лицо подписывается в том, что предупреждено 
«на будущее», и расписывается в том, что некий 
факт уже имел место. 

Однако рекомендовать использование сло-
жившегося термина «подписка» также вряд ли 
возможно. Следует различать подписку об ответ-
ственности и подписку о надлежащем поведе-
нии. В нынешнем сложившемся логическом и 
юридическом употреблении усматривается нега-
тивный аспект – лица дают подписку скорее об 
ответственности, нежели чем о надлежащем пове-
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дении. Подписка имеет значение последнего 
предупреждения перед актом привлечения к 
ответственности (в том числе уголовной). У свиде-
теля или иных лиц «отбирается» подписка на тот 
случай, чтобы впоследствии, при выявившейся 
неправде, они не могли сослаться на свое незна-
ние относительно последствий негативного пове-
дения.

В правильности такого понимания убеждает 
и то, что лица, участвующие в деле, не дают «под-
писки» при разъяснении им прав и обязанностей, 
а также в случае предупреждения их о послед-
ствиях совершения либо несовершения процессу-
альных действий. Предупреждение может содер-
жаться, например, в определениях, адресованных 
сторонам спора, и суду не потребуется личная 
подпись стороны в получении и ознакомлении с 
таким определением. Оно может быть вручено 
одним из предусмотренных законом способов, в 
том числе может быть признано врученным 
посредством одной из установленных фикций 
вручения (например, если адресат не явился за 
извещением).

Можно возразить, что лица, участвующие в 
деле, не выступают субъектами ответственности 
схожей с ответственностью, установленной для 
лиц, содействующих правосудию. Но в действи-
тельности стороны имеют обязанности, за неис-
полнение которых может наступить юридическая 
ответственность, вплоть до уголовной. Например, 
как разъяснено в абзаце 5 пункта 39 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 
№ 46 «О применении Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации при рассмо-
трении дел в суде первой инстанции», «арбитраж-
ному суду следует предупредить об уголовно-пра-
вовых последствиях как лицо, обратившееся с 
заявлением о фальсификации доказательства 
(статья 306 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, далее - УК РФ), так и лицо, представившее 
такое доказательство (статья 303 УК РФ)» [6]. 
Получение подписки для этих случаев не пред-
усмотрено, хотя в литературе и высказывались 
предложения о закреплении соответствующего 
правила [7, 28-30].

Кроме того, лица могут предупреждаться 
судом о необходимости сохранения в тайне све-
дений ограниченного допуска. В этом случае 
объем их прав, обязанностей и ответственности 
не будет отличаться от аналогичного объема прав, 
обязанностей и ответственности иных лиц, преду-
преждаемых о последствиях разглашения. 

Все сказанное свидетельствует, что настоя-
щая цель подписки – это актуализация вопроса об 
ответственности. Но для цивилистического про-
цесса борьба с преступлениями против правосу-
дия не является приоритетной задачей. Привле-

чение к ответственности лиц, не исполнивших 
свои обязанности, может иметь место за рамками 
процесса. Суд или арбитражный суд могут лишь 
сигнализировать о выявившихся нарушениях 
путем направления частного определения (статья 
226 ГПК РФ, статья 188.1 АПК РФ). 

Также в числе приоритетных для суда задач 
нельзя назвать задачу обеспечения доказатель-
ственной базы для органов предварительного 
расследования. Хотя нарушение в виде дачи 
заведомо ложных показаний, неправильного 
перевода или заведомо ложного заключения и 
имело место при производстве по делу, при совер-
шении указанных процессуальных действий суд 
нацелен не на привлечение лиц к ответственно-
сти, а на получение информации по делу и про-
цессуальное закрепление результатов соответ-
ствующих процессуальных действий. 

Институт «подписки» следует признать неу-
дачным и в силу того, что он создает впечатление 
презюмируемого судом правонарушения со сто-
роны лица, дающего подписку. Может сложиться 
мнение, что от правонарушения такое лицо удер-
живает лишь данная им подписка. 

Возможно негативные коннотации термина 
«подписка» проистекают из созвучной меры пре-
сечения, используемой в уголовном процессе 
(статья 102 УПК РФ), а также из-за его видимой 
забюрократизированности. Интересно отметить, 
что подписка о невыезде была предусмотрена в 
качестве обеспечительной меры Уставом граж-
данского судопроизводства 1864 года, но впо-
следствии не вошла в первый советский Граждан-
ский процессуальный кодекс 1923 года [5, 50-54].

По мнению автора, гораздо более точным 
было бы указание на даваемое лицами, призыва-
емыми к надлежащему поведению, обязатель-
ство. Это обязательство по совершению надле-
жащих действий могло бы иметь форму подпи-
ски или расписки. Оно смещало бы акцент с 
ответственности, о которой предупреждается 
субъект, на необходимость совершения позитив-
ных действий. Также обязательство не исключало 
бы и ответственности на случай его нарушения. В 
качестве позитивного опыта можно сослаться на 
такую используемую Постановлением №61 аутен-
тичную форму как расписка (обязательство), 
которая гораздо более отвечает духу регулируе-
мых отношений, чем «подписка». 
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Электронное правосудие упрощает вза-
имодействие между судебными орга-
нами и участниками судопроизвод-

ства в вопросах электронного документооборота. 
Бесспорно, именно возможность подачи докумен-
тов посредством интернет-технологий на сегод-
няшний день является основным и самым значи-
мым нововведением, появившимся благодаря 
электронному правосудию, так как электронный 
документооборот уже смог доказать свою эффек-
тивность во всех сферах человеческой деятель-
ности. Однозначно, замена материального носи-
теля электронным документом или же электрон-
ным образом не только решает огромное количе-
ство проблем, связанных с материальным 
состоянием документа, негативное воздействие 
на который могут оказывать огромное количество 

факторов, от уровня влажности до перепадов 
температуры, но также предотвращает факт 
утраты документа, что в силу его процессуального 
значения может повлечь за собой крайне отрица-
тельные последствия для защиты прав и закон-
ных интересов сторон. 

Электронный документооборот обеспечи-
вает прозрачность документации по делу, предот-
вращая возможность подлога документа, препят-
ствуя попытке противоправного воздействия на 
ход дела посредством превышения полномочий. 
В свою очередь, подача документации в электрон-
ной форме намного упрощает указанный процесс 
для сторон, участвующих в деле, так как требует 
намного меньше времени и затрат, также важно 
отметить, что у суда также есть возможность 
направлять документацию участникам процесса с 
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помощью цифровых технологий, что для аппарата 
суда также представляется намного более опти-
мальным и выгодным. Также, помимо подачи 
заявлений, ходатайств, возражений и отзывов 
посредством электронного правосудия возможно 
направление документов, выступающих доказа-
тельствами по делу, что также однозначно повы-
шает эффективность судебных разбирательств и 
содействует защите прав и законных интересов 
лиц, участвующих в деле.

Важно отметить, что, помимо этого, с помо-
щью интернет-технологии успешным образом 
решается проблема присутствия на заседаниях 
суда как лицами, непосредственно участвующим 
в деле, так и лицами, содействующим правосу-
дию, так как благодаря использованию всемирной 
сети становится возможным дистанционной взаи-
модействие между этими органами государствен-
ной власти и физическими и юридическими 
лицами, что в отношении как судов общей юрис-
дикции, так и особенно арбитражных судов. Ввиду 
прошедшей в 2019 г. судебной реформы, в рамках 
которой в системе судов общей юрисдикции воз-
никли новые судебные органы, такие как кассаци-
онные и апелляционные суды, а в системе воен-
ных судов, которым также подсудны гражданские 
дела, также были созданы апелляционный воен-
ный и кассационный военный суды. При этом важ-
ная особенность указанной реформы заключа-
лась в том, что территориальная подсудность 
новых судебных органов охватывает сразу 
несколько российских регионов, в то время как 
расположены указанные учреждения в одном 
определённом месте. В связи с этим, для многих 
заявителей очное присутствие на заседаниях ста-
новится проблематичным, что ещё до реформы 
представляло сбой проблему как в отношении 
рассмотрения жалоб на судебные акты в Верхов-
ном Суде Российской Федерации, а также в вер-
ховных судах республик и судах иных субъектов 
федерации в регионах с большой площадью. 

В свою очередь, в арбитражных судах подоб-
ная проблема стояла изначально, так как в силу 
особенности устройства системы арбитражных 
судов, территориальная подсудность как апелля-
ционных, так и арбитражных судов округов, выпол-
няющих роль кассационной инстанции, также 
охватывает несколько регионов России, в каждом 
из которых расположен арбитражный суд первой 
инстанции. Благодаря широкой распространённо-
сти Интернета среди населения нашей страны 
электронное правосудие эффективно решает 
проблему преодоления больших расстояний, что 
особенно актуально для Российской Федерации, а 
также в принципе позволяет как сторонам судеб-
ного разбирательства, так и лицам, содействую-
щим правосудию, в частности свидетелям и экс-

пертам, не присутствовать очно на судебных засе-
даниях в связи с различными обстоятельствами, а 
дистанционно пользоваться и исполнять своими 
процессуальные права и обязанности соответ-
ственно [3].

Помимо прочего, сложно переоценить влия-
ние электронных средств связи на формирование 
судебной практики, так как благодаря современ-
ным интернет-технологиям возможна обработка 
огромных массивов информации, которые в пре-
дыдущие десятилетия невозможно было бы сде-
лать в столь короткие сроки. Как известно, судеб-
ная практика является ориентиром для участни-
ков общественных отношений, так как разрешая 
определённый тип конфликтов по существу, суд 
тем самым устанавливает юридическую позицию 
государства по тому, какое именно поведение 
участников будет являться наиболее благоприят-
ным с точки зрения законодательства и правопри-
менения. 

Ввиду этого, такие базы данных, как Банк 
решений арбитражных судов или судебная прак-
тика в таких справочно-правовых системах, как 
КонсультантПлюс и Гарант становятся важным 
фактором современной отечественной юридиче-
ской реальности, так как позволяет как непосред-
ственным участникам общественных отношений, 
так и профессиональному юридическому сообще-
ству, уже изначально, используя опыт предыду-
щих судебных разбирательств, урегулировать 
отношения между собой таким образом, который 
бы минимизировал риски споров п различным 
вопросам между собой впоследствии. Таким обра-
зом, посредством формирования базы данных 
актов арбитражных судов и судов общей юрисдик-
ции выполняются две важнейшие задачи, стоя-
щие перед государством как субъектом пра-
вотворчества – с одной стороны, повышается уро-
вень правосознания населения в экономической 
сфере, а благодаря этому формируется саморегу-
лирование общественных отношений их непо-
средственными участниками. Таким образом 
можно сказать, что электронное правосудие де 
факто становится одним из инструментов право-
реализации, так как в отличии от ознакомления с 
содержанием нормативно-правовых актов в сети 
Интернет, которое является основным видом 
получения нормативной информации на сегод-
няшний день, пользователь не просто узнаёт кон-
кретные положения законодательства, но и то, 
каким именно образом будет оптимальнее всего 
их осуществить в своём поведении [1].

Безусловно, в контексте электронного пра-
восудия как комплексного феномена, представля-
ющего собой результат сочетания судебного про-
цесса и информационных технологий, следует 
коснуться интересного и несколько футурологиче-
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ского вопроса об использовании искусственного 
интеллекта (далее – ИИ) в гражданском и арби-
тражном судопроизводствах. При этом важно 
отметить, что при рассмотрении данной проблемы 
помимо самого факта возможности использова-
ния ИИ при отправлении правосудия следует учи-
тывать степень участия ИИ в деятельности суда, 
её регламентация, практическая эффективность, 
юридическая целесообразность и этическая при-
емлемость. Бесспорно, в той или иной степени ИИ 
уже является неотъемлемым элементом элек-
тронного правосудия, так как современные интер-
нет-технологии нельзя представить без использо-
вания самообучаемых программ, однако ввиду 
того, что в остальных сферах жизни неуклонно 
увеличивается роль и значение ИИ, необходимо 
сознание того, каким образом он будет разви-
ваться в рамках цивилистического процесса. 
Естественно, центральной проблемой, в принципе 
связанной с ИИ, является вопрос о наличии у этой 
программы сознания, следовательно можно ли 
предположить, что она переживает тот же экзи-
стенциальный опыт что и человеческие существа, 
и исходя из этого, возможно ли осуществление ИИ 
функций судьи или иного процессуального субъ-
екта в рамках гражданского и арбитражного судо-
производств. На данный момент такая ситуация 
крайне маловероятна, однако возможно по мере 
технологического прогресса возникнут предложе-
ния использовать эти программы в различных 
сферах, в том числе в качестве судьи или проку-
рора. Однако, как было отмечено на VI Москов-
ском юридическом форуме, прошедшим в 2019 г., 
с большей вероятностью ИИ не заменит человека 
в качестве судьи, так как «внутреннее убеждение 
судьи при оценке доказательств является более 
сложной категорией, нежели программные алго-
ритмы» [2].

Исходя из рассмотренного выше можно 
заключить о том, что электронное правосудие 
представляет собой один из самых интересных на 
сегодняшний день правовых феноменов, юриди-
ческая сущность которого как в контексте права, 
так и непосредственных общественных отноше-
ний бросает концептуальный вызов современной 
доктрине. Будучи отличительной особенностью 
процесса на нынешнем этапе его исторического 
развития, по свей сути электронное правосудие 
представляет собой результат конвергенции раз-
личных правовых институтов и интернет-техноло-
гий, при этом каждый из этих двух компонентов 
выступает интересным контекстом по отношению 
другому, благодаря чему они оба достаточно нео-
бычным для себя образом раскрываются. Так, с 
одной стороны, правосудие, представляя собой 
многоаспектное юридическое явление, будучи и 

правовым институтом, и деятельностью государ-
ственной власти, посредством применения 
информационно-коммуникационных технологий 
становится интегрированным в виртуальное про-
странство, благодаря чему повышаются его ско-
рость и качество, арбитражная система и суды 
общей юрисдикции разгружаются, эффективнее 
осуществляется документооборот и взаимодей-
ствие с участниками судопроизводства. Одновре-
менно с этим, в рамках своего использования в 
определённых сферах деятельности, интер-
нет-технологии адаптируются под их особенности, 
благодаря чему происходит развитие самой IT-ин-
дустрии, которая впоследствии может использо-
вать наработки и инновации, созданные для удов-
летворения потребностей судебной системы, уже 
в иных целях. Таким образом, благодаря своему 
синтетическому характеру, электронное правосу-
дие, помимо решения непосредственно практиче-
ских процессуальных задач, стоящих перед рос-
сийскими судами, оказывает конструктивное вли-
яние на обе сферы. Убеждён, что подобное благо-
творное влияние как на гражданский и 
арбитражный процессы, так и на интернет-техно-
логии продолжатся, что скажется как на повыше-
нии отечественной правовой культуры, так и иных 
сфер жизни в нашей стране.
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Правотворчество на всем протяжении 
развития государства всегда порож-
дало необходимость разъяснять под-

линный смысл и содержание применяемых норм 
права. Этот интеллектуальный процесс называ-
ется толкованием права. В зависимости от юриди-
ческой силы результатов толкования в науке 
выделяют неофициальное и официальное толко-
вание. Правом на официальное толкование наде-
лены только уполномоченные органы власти или 
должностные лица. Важнейшими среди них в 
современной России являются органы законода-
тельной власти и суды. 

Статья 10 Конституции Российской Федера-
ции закрепляет принцип разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную. 
При этом каждая ветвь власти самостоятельна и 
имеет свои полномочия. Соблюдение важнейшего 
конституционного принципа разделения властей 
является отличительной чертой любого правового 
государства.

Суды в целях правильного и единообразного 
понимания и применения законов могут давать 
официальное толкование их применения. При 
этом правом внесения в законы, в том числе и в 
процессуальные, поправок и дополнений суды не 
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наделены. В силу статьи 104 Конституции Россий-
ской Федерации в случае возникновения такой 
необходимости органы государственной власти, 
включая Верховный Суд Российской Федерации, 
обладают правом законодательной инициативы и 
могут обратиться к органу законодательной вла-
сти с предложением о внесении в закон измене-
ния в установленном порядке или принятии нового 
нормативного правового акта.

Иногда в актах суды, давая разъяснения по 
правильному применению норм права, своим тол-
кованием влияют на судебную практику настолько, 
что статья процессуального закона, сформулиро-
ванная в императивной форме, точно определяю-
щей права и обязанности субъектов права, обре-
тает элементы вариативного использования пра-
вовых предписаний, что свойственно уже диспо-
зитивным нормам. Такое толкование порой 
вызывает у практикующих юристов дискуссии по 
вопросам дальнейшего правоприменения разъяс-
ненной судом нормы. И в качестве таковых приме-
ров можно привести два судебных дела, судебные 
акты по которым могут породить вопросы о даль-
нейшем применении некоторых норм процессу-
ального права.

В рамках судебного разбирательства по 
делу № А40-17392/2024 физическое лицо – граж-
данин обратилось в арбитражный суд с требова-
нием к двум иностранным компаниям. При этом 
названный гражданин не приложил к заявлению 
документы, подтверждающие регистрацию компа-
ний в иностранных государствах, их дееспособ-
ность и правоспособность. Кроме того, им не были 
приложены документы, подтверждающие направ-
ление ответчикам копий искового заявления и не 
представлены документы, подтверждающие 
наличие высшего образования у лица, подписав-
шего исковое заявление. По этим основаниям 
исковое заявление было оставлено судом первой 
инстанции без движения. Срок оставления без 
движения судом продлевался, а истцом в этот 
период представлялись в материалы дела пояс-
нения по сути спора, однако обстоятельства, на 
которые указал суд, устранены не были.

В результате суд первой инстанции после 
истечения срока, установленного истцу для устра-
нения недостатков, вынес определение о возвра-
щении искового заявления. [6]

После обжалования гражданином определе-
ния о возвращении искового заявления апелляци-
онный суд оставил определение суда первой 
инстанции без изменения.

Однако суд кассационной инстанции отме-
нил, принятые по делу судебные акты, направив 
дело на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции. Отменяя обжалованные судебные акты суд 
кассационной инстанции указал, что достаточ-

ность представленных суду доказательств не 
может рассматриваться при решении вопроса о 
возбуждении производства по делу, указав, что 
оценка доказательств может быть дана только на 
последующих стадиях рассмотрения дела. [7]

Согласно положениям части 1 статьи 126 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – АПК РФ) названные 
документы необходимо прикладывать к исковому 
заявлению. Несоблюдение упомянутых норм про-
цессуального права, как следует из части 1 статьи 
128 АПК РФ, влечет для заявителя оставление 
иска без движения до устранения этих обстоя-
тельств. Если обстоятельства, послужившие 
основанием оставления без движения, в срок, 
установленный судом, не устранены, то иск в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 129 АПК 
РФ подлежит возвращению.

Сами по себе упомянутые нормы носят 
императивный характер и не подразумевают 
каких-либо исключений. Кроме того, из названных 
норм не следует, что суд, проверяя факт пред-
ставления этих документов может оценивать их 
на предмет достаточности, поскольку подход к 
разрешению вопроса о принятии иска (заявления) 
к производству формален по своему содержанию, 
проверяется лишь их представление или их отсут-
ствие. Иной подход в этом вопросе изменяет 
императивный характер процессуальной нормы. 
Толкование судом положений статей 125, 126, и 
части 1 статьи 128 АПК РФ как возможность 
оценки доказательств после возбуждения произ-
водства по делу фактически исключает возмож-
ность применения упомянутых норм права, 
поскольку любое нарушение положений назван-
ных статей процессуального закона будет обязы-
вать суд оценивать достаточность доказательств 
уже после возбуждения производства по иску 
(заявлению). При подобном подходе лицу, обра-
щающемуся в суд, фактически можно не соблю-
дать ни одно из положений этих статей, а, следо-
вательно, норма, предусмотренная пунктом 4 
части 1 статьи 129 АПК РФ, перестает действо-
вать. В этой ситуации суд должен автоматически 
принимать к производству любой иск (заявление), 
рассматривая достаточность перечисленных в 
статье 126 АПК РФ доказательств уже задним чис-
лом.

С учетом изложенного суд кассационной 
инстанции своим толкованием нормы права фак-
тически изменяет императивный характер целого 
ряда положений процессуального закона, в том 
числе статьи 128, пункта 4 части 1 статьи 129 АПК 
РФ, что, как следствие, затрудняет их примене-
ние. Между тем, полномочия по внесению измене-
ний в статью закона, как уже упоминалось, явля-
ются прерогативой органов законодательной вла-
сти. 
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Другим примером подобного судебного тол-
кования является дело № А76-3904/2020, в рам-
ках разбирательства по которому решением суда 
первой инстанции, оставленным без изменения 
постановлениями апелляционного суда и суда 
кассационной инстанции, заявленные предприни-
мателем требования к органу государственной 
власти удовлетворены в полном объеме. Верхов-
ный Суд Российской Федерации отказал в пере-
даче жалобы государственного органа на рассмо-
трение в Судебную коллегию по экономическим 
вопросам Верховного Суда Российской Федера-
ции.

Выиграв дело во всех инстанциях, предпри-
ниматель обратился в суд с заявлением о взыска-
нии судебных расходов, которое удовлетворено в 
части взыскания почтовых расходов, внесудебной 
экспертизы, расходов на оплату услуг представи-
теля. Эти требования в соответствии с положени-
ями статей 106, 110 АПК РФ удовлетворены судом 
первой инстанции в полном объеме. Государ-
ственный орган безуспешно для себя оспорил в 
апелляционном суде это определение, но не 
добившись желаемого результата, позже подал 
кассационную жалобу на него и на оставившее 
его в силе постановление апелляционного суда.

Суд кассационной инстанции отменил опре-
деление суда первой инстанции и постановление 
апелляционного суда, прекратил производство 
заявлению, указав на то, что вопрос о взыскании 
судебных расходов должен решаться однократно. 
[8] При этом суд сослался на то, что статья 46 Кон-
ституции Российской Федерации не предполагает 
у лица возможности обращаться в суд по требова-
нию которое уже было рассмотрено. Однако абза-
цем выше в своем акте суд кассационной инстан-
ции указал, что заявитель не заявлял это требова-
ние ранее.

Кроме того, суд кассационной инстанции 
сослался на разъяснения абзаца 3 пункта 28 
Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некото-
рых вопросах применения законодательства о 
возмещении издержек, связанных с рассмотре-
нием дела», согласно которым этот вопрос подле-
жит разрешению судом при рассмотрении вопроса 
о судебных издержках.

Верховный Суд Российской Федерации отка-
зал в передаче в Судебную коллегию по экономи-
ческим вопросам Верховного Суда Российской 
Федерации жалобы на судебный акт суда касса-
ционной инстанции. Установить причину отказа из 
его резолютивной части не представляется воз-
можным.

Отказал в жалобе предпринимателю по про-
верке на соответствие Конституции Российской 
Федерации положений частей 1, 2, 5 статьи 110, 

части 1 статьи 112, пункта 2 части 1 статьи 150 
АПК РФ, применявшихся в упомянутом деле, и 
Конституционный Суд Российской Федерации.

При этом в своем определении от 11.07.2024 
№ 1324-О Конституционный Суд Российской 
Федерации указал на то, что федеральный зако-
нодатель не лишен возможности в порядке совер-
шенствования нормативного правового регулиро-
вания с учетом специфики соответствующих про-
цессуальных отношений и правовых позиций Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
конкретизировать правила распределения судеб-
ных расходов, понесенных в связи с рассмотре-
нием заявления о судебных расходах, в том числе 
в случае обжалования судебного акта, принятого 
по итогам такого рассмотрения, исходя также из 
необходимости обеспечения баланса прав и инте-
ресов всех субъектов данных правоотношений. [4]

Между тем остается дискуссионным вопрос 
о соблюдении баланса интересов сторон в рас-
сматриваемом деле, о правовой природе произве-
дённых выплат на оплату услуг представителя, 
представлявшего интересы заявителя в судебных 
заседаниях по рассмотрению заявления о возме-
щении судебных расходов. Повторно не могут 
рассматриваться требования, однако неясно 
почему не могут рассматриваться требования о 
возмещении расходов в части, о возмещении 
которой ранее не заявлялось при том, что иници-
атором судебного разбирательства по этому 
вопросу являлась проигравшая сторона. Разре-
шение этого вопроса происходило также в судеб-
ном заседании с участием представителя выи-
гравшей в деле стороны и расходы на оплату 
услуг представителя понесены заявителем. Из 
процессуального закона напрямую не следует, что 
данный вопрос может быть рассмотрен одно-
кратно и сразу в полном объеме, а также что он не 
может рассматриваться по частям. Закон, в част-
ности часть 2 статьи 112 АПК РФ, устанавливает 
только временной промежуток, в течение которого 
надлежит подать заявление о разрешении этих 
вопросов. Право принимать решение о подаче 
заявления о взыскании расходов на оплату услуг 
представителя, предусмотренных процессуаль-
ным законом, полностью или в части является 
прерогативой лица, участвующего в деле, а не 
суда.

Из содержания судебных актов по назван-
ному делу следует, что толкование данное судами 
норме процессуального права фактически изме-
няет ее применение, ограничивая ее действие. 
Кроме того, в таком случае заявитель не может 
знать заранее подаст ли его процессуальный 
оппонент в будущем жалобу на акт, принятый в 
этом заседании.
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Верховный Суд Российской Федерации в 
силу статьи 104 Конституции Российской Федера-
ции, и положений статьи 2 Федеральный консти-
туционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации» обладает 
правом законодательной инициативы в измене-
нии процессуального закона, однако порой пред-
почитает не пользоваться этим своим правом.

Представляется, что разъяснение суда, дан-
ное относительно применения статьи закона, в 
данном случае принимает по сути нормативный 
характер. С одной стороны, это сглаживает огрехи 
юридической техники законодателя и разъясняет 
порядок применения нормативных актов, которые 
непонятны правоприменителю. С другой стороны, 
суды фактически в латентной форме принимают 
на себя функции законодательной власти, созда-
вая своими разъяснениями по сути новые нормы 
или, меняя императивный характер старых поло-
жений, изменяют их суть и содержание. Между 
тем судебная власть в лице высшей судебной 
инстанции обладает другой вполне реальной воз-
можностью урегулировать вопросы правоприме-
нения в арбитражном процессе в установленном 
порядке через законодательную власть. 

С учетом изложенного представляется более 
логичным и эффективным использование в буду-
щем высшей судебной инстанцией страны уже 
имеющегося механизма законодательной инициа-
тивы для внесения изменений в нормы процессу-
ального права и обеспечения таким образом 
более четкого и ясного понимания содержания 
норм процессуального закона и правильного его 
применения без дополнительного разъяснения 
его в своих актах.
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БЕСПРИСТРАСТНОСТИ

Аннотация. В статье анализируются механизмы исключения и изоляции заключений о 
результатах судебной экспертизы для надлежащей оценки таких видов доказательств в 
гражданском процессе. Выявлено, что основными механизмами устранения недостатков в 
заключениях экспертов является повторная или дополнительная экспертиза. Данные ме-
ханизмы применимы также в случае наличия нескольких экспертных заключений, содержа-
ние которых противоречит друг другу. Однако, при наличии в материалах гражданского 
дела первоначального исследования, в последующих могут быть заимствованы ошибочные 
методики, а также использованы сведения, к которым новый эксперт не должен иметь 
доступ. Такой подход будет противоречить объективности проводимой экспертизы и пря-
мым образом влиять на оценку доказательств в их совокупности и взаимосвязи. Принимая 
во внимание мнения учёных, сделан вывод об обеспечении гарантии «состязательности 
экспертов». В этой связи актуализируются отдельные аспекты института исключения 
доказательств, которые нуждаются в доработке. Таким образом, при наличии нескольких 
заключений экспертов в гражданском деле по одним и тем же вопросам, оценивается пер-
спектива их сокрытия от лиц, производящих дополнительные или повторные экспертизы. 
Дополнительно предлагается считать, что недопустимые доказательства, в том числе 
заключения экспертов, признанные таковыми до вынесения решения суда, должны физиче-
ски и юридически исключаться из материалов дела. Заключение эксперта, признанное не-
допустимым, не может быть приниматься как доказательство, а также быть доступным 
для нового исследования. Предложенные идеи, по мнению автора, обеспечат состязатель-
ность экспертов, беспристрастность проводимых исследований и объективность в рас-
смотрении и разрешении гражданских дел.

Ключевые слова: гражданский процесс, заключение эксперта, экспертиза, независи-
мость эксперта, доказательство, исключение, изоляция, материалы дела, беспристраст-
ность, оценка доказательств
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ity of the conducted expert examination and directly affect the assessment of evidence in its totality 
and interrelation. Taking into account the opinions of scientists, it is concluded that the guarantee of 
“competitiveness of experts” is guaranteed. In this regard, certain aspects of the institute for exclud-
ing evidence are updated, which need to be finalized. Thus, if there are several expert opinions in a 
civil case on the same issues, the prospect of hiding them from persons performing additional or 
repeated examinations is assessed. In addition, it is proposed to consider that inadmissible evi-
dence, including expert opinions, recognized as such before the court decision is made, should be 
physically and legally excluded from the case file. An expert opinion deemed inadmissible cannot be 
accepted as evidence, nor can it be made available for new research. The proposed ideas, according 
to the author, will ensure the competitiveness of experts, the impartiality of research and objectivity 
in the consideration and resolution of civil cases.

Key words: civil procedure, expert opinion, expert examination, expert independence, proof, 
exclusion, isolation, case materials, impartiality, evaluation of evidence

Введение
Актуальность. Назначение повторной или 

дополнительной судебной экспертизы в цивили-
стическом процессе является ведущим механиз-
мом устранения недостатков, имеющих место 
быть при наличии результатов первоначального 
исследования (ст. 87 ГПК РФ, ст. 87 АПК РФ, ст. 83 
КАС РФ). Однако такой механизм, ввиду его ску-
пой регламентации, не совсем однозначно может 
гарантировать объективность в проведении пер-
воначального и последующего исследования по 
причине допуска нового эксперта к материалам 
ранее проведенной экспертизы.

Научная новизна выражается в выработке 
нового комплексного подхода – изоляции и сокры-
тии результатов предшествующих исследований 
от последующих экспертов, способствующего раз-
витию института исключения доказательств в 
гражданском процессе и цивилистическом про-
цессе в целом.

Целью настоящего исследования является 
выработка рекомендаций по совершенствованию 
процессуального законодательства для обеспече-
ния объективности экспертных исследований, 
способствующей правильному разрешению граж-
данских дел. Задачей – обоснование значимости 
и важности развития института исключения дока-
зательств в гражданском процессуальном праве, 
а также в обосновании несовершенства существу-
ющего порядка назначения повторной или допол-
нительной экспертизы.

Теоретическая значимость выражается в 
применении сделанных выводов исследовате-
лями в новых научных трудах по гражданскому 
процессу. Практические решения могут быть 
использованы в качестве рекомендаций по совер-
шенствованию гражданского процессуального 
законодательства.

Основная часть
Методологическую основу статьи соста-

вили формально-юридический метод, анализ, 
индукция и дедукция.

Условия для назначения повторного или 
дополнительного экспертного исследования в 
цивилистическом процессе раскрываются следу-
ющим образом:

- для дополнительной экспертизы – призна-
ния судом неполноты или неясности (в АПК РФ и 
ГПК РФ – «недостаточной ясности») заключения, 
при этом АПК РФ предусматривает дополнитель-
ное основание «при возникновении вопросов в 
отношении ранее исследованных обстоятельств 
дела»;

- для повторной экспертизы – возникновении 
сомнений обоснованности заключения или нали-
чия противоречий в выводах эксперта.

Между тем на практике проблематично опре-
делить границы между сомнениями в правильно-
сти, неясностью и недостоверностью заключения 
эксперта для назначения повторной или дополни-
тельной экспертизы. Тем более что такие катего-
рии «неполноты», «неясности», «сомнения в обо-
снованности» – сугубо субъективные и должны 
иметь весомое обоснование при вынесении опре-
деления о назначении экспертизы.

В свою очередь проведение дополнитель-
ного или повторного исследования должно быть 
обеспечено гарантиями беспристрастности и объ-
ективности. Порядок назначения судебной экс-
пертизы аналогичен порядку назначения первона-
чальной судебной экспертизы лишь за одним 
исключением, что должны быть изложены мотивы 
несогласия суда с ранее данным заключением 
эксперта или экспертов (ч. 3. ст. 87 ГПК РФ).

Далее необходимо выделить ряд иных дей-
ствующих процессуальных средств устранения 
содержания недостатков заключения о результа-
тах экспертизы помимо упомянутых, которые 
могут выступать как самостоятельно, так и обу-
славливать назначение повторного или дополни-
тельного исследования:

1) вызов эксперта в процесс (ст. 187 ГПК РФ, 
ст. 86 АПК РФ, ст. 168 КАС РФ);

2) привлечение специалиста для дачи кон-
сультаций (ст. 188 ГПК РФ, ст. ст. 55.1, 87.1 АПК 
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РФ, ст. 169 КАС РФ), а также рецензирование име-
ющихся экспертных заключений;

3) представление внесудебных заключений 
экспертов по инициативе сторон в качестве пись-
менного или иного вида доказательства.

Подход приобщения внесудебных заключе-
ний уместен в случае, если помимо заключения 
эксперта, имеющегося в материалах дела, по ини-
циативе стороны проведена альтернативная экс-
пертиза, опровергающая выводы судебной или 
дающая основания усомниться в достоверности. 
Повторная независимая несудебная экспертиза - 
это исследование независимой экспертной орга-
низацией или независимым экспертом, проведен-
ное по вопросам, уже изученным судебным экс-
пертом, и, по возможности, по тем же материалам.

По мнению А.В. Дягилева: «представленное 
заключение, если оно имеет расхождения с заклю-
чением эксперта, полученным в соответствии с 
определением суда, может служить основанием 
для назначения судом дополнительной или 
повторной экспертизы. Либо суд может рассма-
тривать альтернативное заключение в качестве 
доказательства по делу наряду с другим заключе-
нием эксперта» [1]. Таким образом, заключение 
внесудебной экспертизы может позволить дове-
сти до суда, что по результатам судебной экспер-
тизы возможны иные и/или противоположные 
выводы, ставящие под сомнение достоверность и 
полноту результатов судебной экспертизы. 
Известно, что суд не может и не должен обладать 
специальными знаниями, соответственно, лишен 
возможности оценивать научную и методологиче-
скую основу экспертного исследования.

Между тем, с точки зрения Е.Р. Россинской, 
«единственной возможностью проверки его науч-
ной обоснованности и достоверности, является 
реальная состязательность экспертов» [2, с. 82]. 
Другие авторы поддерживают позицию, дополняя, 
что «обостряется необходимость в разработке 
состязательной модели экспертов, которая 
должна строится на начальном этапе – этапе 
назначения экспертизы, а также на итоговом 
этапе, после дачи экспертами заключения» [3, с. 
78]. Поддерживая авторов, мы приходим к выводу 
о необходимости предусмотреть в процессуаль-
ном законе дополнительные гарантии по следую-
щей вытекающей проблеме.

Речь идет о наличии заключения и иных 
доказательств, судьба о допустимости и досто-
верности которых не разрешена на момент назна-
чения повторной или дополнительной экспертизы. 
Важно иметь в виду, что при назначении экспер-
тизы в распоряжение эксперта попадают абсо-
лютно все материалы дела, в том числе и резуль-
таты ранее проведенных исследований (судебных 
и внесудебных). Такие доказательства могут быть 

негативным источником сведений для проведения 
дальнейших экспертиз и влиять на содержание 
выводов об их результатах. Негативным в том 
смысле, что все дальнейшие исследования 
рискуют оказаться менее беспристрастными, 
поскольку могут быть основанными на ранее про-
изведенных экспертизах.

В этой связи актуально обратиться к пробле-
мам института исключения доказательств. Исклю-
чение недопустимых доказательств имеет важное 
значение при оценке, в том числе и заключений 
экспертов. Однако на практике вопрос о его исклю-
чении из материала дела попросту не разреша-
ется в отсутствие четко установленного правового 
механизма. Отмечены два подхода к исключению 
доказательств: физическое (изъятие) и юридиче-
ское (через вынесение определения об исключе-
нии).

А.В. Юдин как сторонник развития института 
исключения доказательств все же считает, что 
исключенное доказательство не должно физиче-
ски изъято из дела с целью возможно будущей её 
проверки судами вышестоящей инстанции [3, с. 
14]. Хотя оценка всех доказательств в совокупно-
сти и взаимосвязи осуществляется на этапе при-
нятия решения суда в совещательной комнате, 
тем не менее вопрос о признании доказательства 
подложным, неотносимым или недопустимым 
зачастую разрешается на этапе судебного разби-
рательства. С другой стороны, может возникнуть 
ситуация, по которой результаты экспертного 
исследования, в том числе дополнительного и 
повторного, до удаления суда в совещательную 
комнату утрачивают свою доказательственную 
силу. Особо подчеркивается, что качество заклю-
чения эксперта находится напрямую зависит от 
доказательств, лежащих в основе выводов сведу-
щего лица.

Заключение
Таким образом, с учетом развития и совер-

шенствования института исключения доказа-
тельств и перспективами исключения «порочного» 
заключения эксперта, мы предлагаем возможные 
процессуальные механизмы, сформулированные 
в выводах (применительно к ГПК РФ):

1. Заключение эксперта, не отвечающее тре-
бованиям относимости и допустимости, и при-
знанное таковым, должно юридически (посред-
ством вынесения определения) и фактически 
исключаться из материалов дела c целью недопу-
щения к материалам при повторной экспертизе 
другим экспертом. Данное действие необходимо 
производить до удаления суда в совещательную 
комнату.

2. В случае установления оснований для 
назначения повторной или дополнительной экс-
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пертизы, с целью достижения объективности и 
беспристрастности проводимых исследований, 
необходимо применять метод изоляции ранее 
приобщенных в дело заключений экспертов. Изо-
ляция представляет собой недопущение эксперта 
к результатам ранее произведенных исследова-
ний. В таком положении эксперт по вторичному 
исследованию проводит исследование как будто 
«по новой», со своей точки зрения и по своим 
методикам, не имея представления о ранее про-
веденной и не имеет возможности.

«Формальное» исключение и фактическая 
изоляция заключений о результатах судебной экс-
пертизы будет выступать своего рода дополни-
тельным механизмом в пользу реализации неза-
висимости экспертов и конкуренции их заключе-
ний.
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ции РФ права граждан на судебную 
защиту самым непосредственны обра-

зом связана с проблемой обеспечения гражда-

нину квалифицированной юридической помощи. 
В цивилистическом процессе участие профессио-
нального представителя, привлекаемого стороной 
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указанного конституционного права, а также как 
одно из условий существования и развития состя-
зательного судопроизводства. Так, например, 
отменяя судебные акты апелляционной и касса-
ционной инстанций, Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации в Определении №18-КГ21-10-К4 от 
18.05.2021 г. среди прочих оснований указала сле-
дующее: не допустив представителя истца к уча-
стию в рассмотрении дела в апелляционном 
порядке, судебная коллегия тем самым нарушила 
конституционное право истица на получение ква-
лифицированной юридической помощи и принцип 
состязательности сторон гражданского процесса, 
а её постановление, вынесенное без учета прин-
ципов гражданского судопроизводства, не может 
считаться законным.1

Состязательность и равноправие сторон, 
являясь базовыми принципами гражданского про-
цесса, определяют характер и содержание про-
цессуальной деятельности всех субъектов граж-
данских процессуальных отношений, а именно: 
предопределяют активность и равенство сторон в 
процессуальной деятельности, в первую очередь, 
в доказывании, а также степень вмешательства 
суда в эту процессуальную деятельность. Сто-
роны, наделенные равными процессуальными 
возможностями, имея максимальную степень 
заинтересованности в эффективной защите своих 
прав, могут привлекать на договорной основе 
представителей, преследуя при этом цель не 
только повысить собственную активность и 
результативность в состязании с противополож-
ной стороной, но и стремясь нивелировать резуль-
таты процессуальной деятельности оппонента. 
При этом в ситуации, когда профессиональный 
правовой помощник принимает участие в судеб-
ном разбирательстве только на одной стороне, 
другая сторона, явившаяся в суд без квалифици-
рованного представителя, зачастую оказывается 
в слабой процессуальной позиции и фактически 
вынуждена состязаться в процессе и с противопо-
ложной стороной, и с его профессиональным 
представителем. Безусловно, участие в граждан-
ском судопроизводстве на обеих сторонах квали-
фицированных представителей создает равные 
условия для состязания и способствует справед-
ливому и эффективному отправлению правосу-
дия. 

Обозначенный вывод находит свое отраже-
ние в научной литературе. В частности, М.А. Али-
эскеров в монографии, посвященной исследова-

1  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации 
№18-КГ21-10-К4 от 18.05.2021 г. - URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 02.05.2024). –  Режим 
доступа: КонсультантПлюс: [справ.-правовая система]

нию правовых основ и перспектив развития состя-
зательного гражданского процесса, приходит к 
выводу, что обеспечение участия представителя 
стороны в гражданском процессе означает обе-
спечение равенства процессуальных возможно-
стей лиц, участвующих в деле. Автор отмечает, 
что наличие у одной из сторон представителя, 
обладающего специальными познаниями в обла-
сти юриспруденции, относится к категории про-
цессуальных преимуществ, которое может приво-
дить к ослаблению противоположной стороны. 

Об этом фактически писал и Е.В. Васьков-
ский, который отмечал следующее: «Если же сто-
рона проигрывает дело всего лишь потому, что её 
противник лучше знаком с правом, является более 
опытным и ловким, то любой член общества не 
может не чувствовать опасения, что и его права 
могут быть нарушены и лишены защиты». В такой 
ситуации, отмечает ученый, «… в гражданском 
процессе адвокаты должны играть роль … упол-
номоченных, оказывающих помощь сторонам, 
которые этого заслуживают» [2, с. 532].

По мнению М.А. Алиэскерова, любые оче-
видные процессуальные преимущества требуют 
включения механизма уравнивания процессуаль-
ных возможностей истца и ответчика. Этот меха-
низм должен предусматривать законодательное 
закрепление в положениях статьи 12 ГПК РФ обя-
занности суда принимать необходимые меры, 
способные уровнять процессуальные возможно-
сти сторон [1, с. 91]. Для преодоления процессу-
ального неравенства в случае отсутствия у одной 
из сторон профессионального представителя 
автор предлагает расширить основания для 
назначения представителя в гражданском про-
цессе, а именно: закрепить нормы о назначении 
адвоката в качестве представителя стороне – 
гражданину, не имеющему право на бесплатную 
юридическую помощь, с установлением оплаты 
судом в разумных пределах [1, с. 95]. 

На необходимость расширения полномочий 
суда по назначению адвокатов по гражданским 
делам в целях реализации принципа состязатель-
ности в процессе указывают и некоторое другие 
представители науки. Например, Н.А. Грешнова 
предлагает закрепить в Гражданский процессу-
альный кодекс РФ норму о назначении стороне 
адвоката в качестве представителя по её ходатай-
ству в случае затруднительности представлять 
свои интересы самостоятельно при наличии дока-
зательств невозможности оплаты услуг предста-
вителя [3, с. 119].

Общая обязанность суда обеспечить спра-
ведливый ход судебного разбирательства оче-
видна. Следуя этому правилу и учитывая консти-
туционную гарантию каждому права на защиту в 
суде, можно обосновать наличие у суда обязанно-
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сти оказывать содействие любой нуждающейся 
стороне в получении квалифицированной право-
вой помощи. 

Однако выстроен ли в гражданском судопро-
изводстве такой правовой механизм, который спо-
собен обеспечить соответствующее содействие 
со стороны суда и, как следствие, обеспечить 
каждому лицу, участвующему в деле, помощь про-
фессионального судебного представителя? Для 
ответа на этот вопрос обратимся к действующему 
правовому регулированию участия представителя 
по гражданским делам в судах общей юрисдик-
ции, а также к материалам судебной практики. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ не 
устанавливает обязанности по извещению пред-
ставителя лица, участвующего в деле. В силу ч.1 
ст. 113 ГПК РФ судом извещаются лица, участвую-
щие в деле, а также свидетели, эксперты, специа-
листы и переводчики. По смыслу положений ч.4 
ст. 113 ГПК РФ и п.3 ч. 2 ст. 117 ГПК РФ представи-
тель может выступить посредником в процессе 
извещения своего доверителя. Если рассматри-
вать последствия неявки в судебное заседание 
представителя лица, участвующего в деле, уста-
новленные статьей 167 ГПК РФ, то из буквального 
толкования части 6 этой статьи следует, что даже 
при наличии уважительной причины неявки пред-
ставителя суд не обязан, а вправе отложить раз-
бирательство дела. 

Кроме того, к предусмотренным законом 
безусловным основаниям для отмены решения 
суда вышестоящими проверочными инстанциями 
(ч.4 ст. 330 ГПК РФ – в апелляционном порядке, ч. 
4 ст. 379.7 ГПК РФ – в кассационном порядке) не 
относится рассмотрение дела в отсутствие пред-
ставителя, участвующего в деле, и не извещен-
ного надлежащим образом о месте и времени 
судебного разбирательства.

Таким образом, в целом действующее пра-
вовое регулирование правоотношений между 
судом и представителем лица, участвующего в 
гражданском судопроизводстве, свидетельствует 
о том, что для суда не имеет правового значения 
участие (неучастие) представителя в судебном 
разбирательстве. Суд не обязан извещать пред-
ставителя стороны, может рассмотреть дело и без 
его участия. При существующей модели право-
вого регулирования гражданско-процессуальных 
правоотношений сам факт наличия у стороны 
представителя, привлеченного ею на основании 
договора, не порождает у суда никаких процессу-
альных обязанностей, в том числе, обеспечить 
участие такого представителя. 

В многочисленных примерах из судебной 
практики, отражающих соответствующий подход 
правоприменителя, отмечается лишь обязанность 
суда при рассмотрении гражданского спора 

создать все необходимые условия для реализа-
ции всеми участвующими в деле лицами их про-
цессуальных прав и установления фактических 
обстоятельств дела. Ссылаясь на принципы дис-
позитивности, состязательности и равноправия 
сторон в гражданском судопроизводстве (статьи 
1, 12, 35, 56, 57 ГПК РФ), суды констатируют, что 
сторона в гражданском процессе реализует про-
цессуальные права в том объеме, в котором пола-
гает необходимым для защиты оспариваемого 
права или законного интереса, и несет соответ-
ствующие последствия процессуального поведе-
ния, в том числе негативные.1 

Иными словами, в действующей модели 
правового регулирования, ядром которой высту-
пает диспозитивность цивилистического про-
цесса, обеспечение участия в гражданском судо-
производстве профессионального судебного 
представителя не относится к обязанности суда 
как субъекта процессуальных правоотношений, а 
является правом лица, участвующего в деле, реа-
лизация которого зависит исключительно от 
самого лица. Более того, на законодательном 
уровне не закреплены правовые инструменты, 
которые позволили бы участвующему в деле лицу, 
реализовавшему свое право на привлечение в 
процесс профессионального судебного предста-
вителя, гарантировать надлежащее извещение 
представителя и, соответственно, обеспечение 
его участия в рассмотрении дела по существу. 
Представляется, что подобная ситуация не слу-
жит цели реализации в гражданском судопроиз-
водстве конституционных прав на квалифициро-
ванную юридическую помощь и защиту в суде.

Сегодня в свете реформирования института 
судебного представительства пока единственным 
элементом гарантии получения квалифицирован-
ной юридической помощи в гражданском про-
цессе является установленный для представите-
лей, привлекаемых стороной к участию в деле, 
образовательный и профессиональный ценз. 
Однако этого недостаточно. Если принять за 
постулат, что участие в гражданском процессе 
профессионального представителя – это неотъ-
емлемый элемент гарантии получения квалифи-
цированной правовой помощи в суде, то вполне 
разумно и оправданно ввести в Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ нормы, обязывающие суд 
совершить конкретные процессуальные действия 
для обеспечения участия такого представителя в 
процессе.

1  Например, Определение Девятого кассацион-
ного суда общей юрисдикции №88-5254/2023(2-
2380/2022) от 01.06.2023 г. - URL: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 12.05.2024). –  Режим доступа: Кон-
сультантПлюс: [справ.-правовая система]



239

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

ПРАВОСУДИЕ  И  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

Формирование модели правового регулиро-
ванию участия профессионального представи-
теля в гражданском процессе, безусловно, свя-
зано с доктринальными подходами к вопросу о 
месте представителя среди участников граждан-
ско-процессуальных отношений. Неопределен-
ность его правового статуса обусловлена тем, что 
законодатель умалчивает, к какой именно группе 
субъектов относится представитель, а в науке 
сохраняется дискуссия относительно характера и 
степени заинтересованности представителя в 
исходе дела и его процессуальной самостоятель-
ности.

Так, Е.В. Михайлова указывает, что предста-
витель в цивилистическом процессе не может 
занимать самостоятельное место в системе лиц, 
участвующих в деле, поскольку его правовой ста-
тус характеризуется следующими чертами: отсут-
ствием личной заинтересованности в деле; стро-
гой обусловленностью его полномочий волеизъ-
явлением доверителя [4, с. 169]. Также Н.В. Лас-
кина приводит аналогичные аргументы: 
представитель не должен иметь самостоятельной 
юридической заинтересованности в предмете 
спора; привлекается в процесс по инициативе 
суда или лиц, участвующих в деле; действует в 
рамках предоставленных законом или договором 
полномочий, осуществляет процессуальные 
права сторон и иных лиц, участвующих в деле, 
выполняет возложенные на него как на участника 
процесса процессуальные обязанности [5, с.98]. 
Именно эти доводы позволяют авторам отнести 
представителя к лицам, содействующим правосу-
дию.

Противоположная позиция: представитель 
должен быть отнесён к лицам, участвующим в 
деле. Приверженцы такого подхода, возражая 
против отнесения судебного представителя к 
лицам, содействующим правосудию, в частности, 
обращают внимание на то, что содействие лицам, 
участвующим в деле (а именно в этом заключа-
ется главная задача представителя в процессе), 
не означает содействие осуществлению правосу-
дия [6, с. 89]. 

Компромиссной и при этом весьма обосно-
ванной является позиция, согласно которой судеб-
ный представитель должен быть отнесен к иным 
участникам процесса, который в силу определен-
ных особенностей участия в процессе не отно-
сится ни к лицам, участвующим в деле, ни к лицам, 
содействующим правосудию. Так, например, Э.С. 
Алоян приходит к выводу, что «судебный предста-
витель, будучи самостоятельным участником 
гражданских процессуальных правоотношений, 
оказывает содействие представляемому им лицу 
в судебной защите его субъективных прав путем 
совершения от имени и в интересах этого лица 

процессуальных действий, направленных на воз-
никновение определенных правовых последствий 
для доверителя» [7, с. 156]. 

Представляется, что в целях формирования 
процессуального механизма, направленного на 
создание в гражданском процессе необходимых 
условий для реализации гражданами права на 
получение квалифицированной юридической 
помощи, профессиональный представитель лица, 
участвующего в деле, должен признаваться само-
стоятельным участником гражданских процессу-
альных правоотношений. Он привлекается к уча-
стию в деле для оказания правовой помощи пред-
ставляемому лицу и для содействия в судебной 
защите его прав, поэтому требуется дальнейшая 
трансформация процессуального законодатель-
ства с целью повышения значения такого участ-
ника процессуальных правоотношений. 

Для этого целесообразно внести некоторые 
изменения в Гражданский процессуальный кодекс 
РФ: закрепить обязанность суда извещать пред-
ставителей лиц, участвующих в деле, предусмот-
реть обязанность суда отложить судебное разби-
рательство дела при наличии сведений об уважи-
тельности причин неявки представителя, устано-
вить в качестве безусловного основания для 
отмены судебного решения вышестоящими 
инстанциями такое основание, как рассмотрение 
дела в отсутствие не извещенного надлежащим 
образом представителя лица, участвующего в 
деле.

Такие изменения станут элементами гаран-
тии права на квалифицированную юридическую 
помощь в гражданском судопроизводстве и будут 
способствовать эффективной защите прав граж-
дан в состязательном гражданском процессе.
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Институт пересмотра гражданских дел 
по вновь открывшимся обстоятель-
ствам имеет давнюю историю. Начало 

его формирования можно отнести к периоду раз-
работки и принятия Устава гражданского судопро-

изводства 1864 г., в соответствии с которым это 
был один из способов обжалования постановле-
ний судов, вступивших в законную силу. Его осо-
бые основания ограничивались случаями откры-
тия новых обстоятельств или обнаружением под-
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лога «в актах, на коих решение основано»1. Под 
новыми обстоятельствами, как указывал Е.В. 
Васьковский, подразумевались обстоятельства, 
существовавшие «во время постановления реше-
ния, но не бывшее известным тяжущемуся и 
потому не указанное им суду» [1]. 

Заметным этапом в развитии граждан-
ско-процессуального института пересмотра 
судебных актов по новым (вновь открывшимся) 
обстоятельствам стало принятие в 1923 г. Граж-
данского процессуального кодекса РСФСР. Кодекс 
сохранил общие контуры существовавшей ранее 
регламентации, но при этом детализировал осно-
вания для пересмотра судебных актов. Он допу-
скался в следующих случаях: при открытии новых 
обстоятельств, имеющих существенное для дела 
значение, которые не были известны той или иной 
стороне; при установлении судебным приговором 
ложных показаний свидетелей, преступных дея-
ний сторон, их представителей или экспертов или 
преступных деяний членов суда, участвовавших в 
рассмотрении гражданского дела; если судебное 
решение было основано на документах, признан-
ных впоследствии по приговору суда по уголов-
ному делу подложными, или когда отменено 
постановление суда, положенное в основание 
данного решения. Таким образом, во всех указан-
ных выше случаях принятие неверного решения 
было обусловлено объективными причинами, 
связанными с неосведомленностью сторон (а сле-
довательно, и суда) о фактах, имевших значение 
для разрешения спора, с противоправными уго-
ловно наказуемыми деяниями, которые привели к 
использованию подложных доказательств, а 
также с тем, что неправосудное судебное поста-
новление, принятое по другому делу, имело прею-
дициальное значение для вынесения судебного 
акта, подлежащего пересмотру. 

Разработка следующего кодифицирован-
ного акта – ГПК РСФСР, принятого в 1964 году, - 
сопровождалась совершенствованием регламен-
тации пересмотра вступивших в законную силу 
судебных актов. Во-первых, более выверенными 
и точными стали нормы, в которых закреплены 
его основания. А во вторых, само наименование 
данного процессуально-правового института 
было приведено в соответствие с их содержа-
нием: термин «новые обстоятельства» сменился 
понятием «вновь открывшиеся обстоятельства», 
что полностью отвечало характеру устанавливае-
мых законом оснований для пересмотра и отра-
жало такой обобщающий признак, как появление 
ранее неизвестной основным участникам про-
цесса информации о существовавших до и в 

1  Статья 794 Устава гражданского судопроиз-
водства // СПС «КонсультантПлюс» (https://civil.
consultant.ru/reprint/books/115/414.html)

период рассмотрения гражданского дела фактов, 
о которых не были осведомлены ни стороны, ни 
суд по независящим от них причинам.

В статье 333 ГПК РСФСР 1964 г. был закре-
плен следующий перечень оснований для пере-
смотра судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам: 

1) существенные для дела обстоятельства, 
которые не были и не могли быть известны заяви-
телю;

2) установленные вступившим в законную 
силу приговором суда заведомо ложные показа-
ния свидетеля, заведомо ложное заключение экс-
перта, заведомо неправильный перевод, подлож-
ность документов либо вещественных доказа-
тельств, повлекшие за собой постановление неза-
конного или необоснованного решения;

3) установленные вступившим в законную 
силу приговором суда преступные действия сто-
рон, других лиц, участвующих в деле, либо их 
представителей или преступные деяния судей, 
совершенные при рассмотрении данного дела;

4) отмена решения, приговора, определения 
или постановления суда либо постановления 
иного органа, послужившего основанием к выне-
сению данного решения, определения или поста-
новления. 

Аналогичным образом нормы, относящиеся 
к институту пересмотра судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам, были представ-
лены и в главе 42 ГПК РФ 2002 г. в его первона-
чальной редакции. Однако в 2010 г. изменения, 
затронувшие главу 42 ГПК РФ, а также главу 37 
АПК РФ, существенно модернизировали и услож-
нили данный институт2. 

Появилась самостоятельная группа основа-
ний для пересмотра судебных актов – новые 
обстоятельства, связанные, прежде всего, с пра-
воприменительной деятельностью высших феде-
ральных судов, а также Европейского Суда по 
правам человека. В качестве юридических фак-
тов, правовыми последствиями которых стано-
вится пересмотр дела по новым обстоятельствам, 
выступают правоприменительные акты, принятые 
после вынесения постановлений, подлежащих 
пересмотру, т.е. не подпадающие под категорию 
вновь открывшихся обстоятельств, а являющиеся 
новыми в буквальном значении этого слова. 

Реформирование института пересмотра 
вступивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам имело уни-
версальный характер и не ограничивалось циви-

2  Федеральный закон от 09.12.2010 № 353-ФЗ 
«О внесении изменений в Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации»;  Федеральный 
закон от 23.12.2010 № 379-ФЗ «О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
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листическим процессом. Это законодательное 
решение позволяло создать новые механизмы 
реализации в правоприменительной практике оте-
чественных судов постановлений Европейского 
Суда по правам человека, Конституционного Суда 
Российской Федерации, а также правовых пози-
ций Верховного Суда Российской Федерации и 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции, формирование которых связано с дачей 
разъяснений по вопросам судебной практики, а 
также с рассмотрением конкретных дел и провер-
кой судебных актов. 

В настоящее время (после объединения 
Высшего Арбитражного Суда с Верховным Судом 
Российской Федерации, а также после выхода 
нашей страны из под юрисдикции Европейского 
Суда по правам человека) ГПК РФ и АПК РФ 
закрепляют следующий перечень новых обстоя-
тельств, выступающих основаниями для пересмо-
тра вступивших в законную силу судебных актов: 

1) отмена судебного постановления суда 
общей юрисдикции или арбитражного суда либо 
постановления другого органа послуживших осно-
ванием для принятия судебного постановления по 
данному делу1;

2) признание вступившим в законную силу 
судебным постановлением суда общей юрисдик-
ции или арбитражного суда недействительной 
сделки, повлекшей за собой принятие незакон-
ного или необоснованного судебного постановле-
ния по данному делу; 

3) признание постановлением Конституци-
онного Суда Российской Федерации не соответ-
ствующим Конституции Российской Федерации 
или применение в истолковании, расходящемся с 
данным Конституционным Судом Российской 
Федерации в постановлении истолкованием, при-
мененного судом в судебном акте нормативного 
акта либо его отдельного положения в связи с 
обращением заявителя, а в случаях, предусмо-
тренных Федеральным конституционным законом 
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции», в связи с обращением иного лица незави-
симо от обращения заявителя в Конституционный 
Суд Российской Федерации; 

4) определение либо изменение в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации или постановлении Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации практики 
применения правовой нормы, если в таком поста-
новлении содержится указание на то, что сформу-
лированная в нем правовая позиция имеет обрат-
ную силу применительно к делам со схожими фак-
тическими обстоятельствами; 

1  В данном случае приведено положение пункта  
1 части 1 статьи 311 АПК РФ;   пункт 1  части 4 статьи 
392 ГПК РФ содержит более узкую формулировку:  в 
нем говорится об актах государственного органа или 
органа местного самоуправления. 

5) установление или изменение федераль-
ным законом оснований для признания здания, 
сооружения или другого строения самовольной 
постройкой, послуживших основанием для приня-
тия судебного акта о сносе самовольной 
постройки. 

Последнее из перечисленных оснований 
носит исключительный характер: это единствен-
ный случай, когда к новым обстоятельствам при-
равнено изменение закона, осуществленное 
самим законодателем (не в связи с его проверкой 
в порядке конституционного судопроизводства). 
Включение данной нормы в процессуальные 
кодексы можно объяснить повышенным внима-
нием к созданию дополнительных гарантий 
защиты имущественных прав. Однако столь оче-
видная привязка новой нормы к узкой сфере мате-
риально-правового регулирования (и соответству-
ющих ей правоотношений по поводу возведения и 
сноса самовольной постройки) вызывает насторо-
женность, поскольку эта новелла, выступая в 
качестве своеобразного прецедента, в дальней-
шем может стимулировать законодателя к усиле-
нию казуального подхода при регулировании 
гражданского и арбитражного судопроизводства, 
т.е. к увеличению числа подобных узко-специали-
зированных норм, вторгающихся в предметные 
институты процессуального права. 

Сопоставление норм ГПК РФ и АПК РФ, 
устанавливающих основания для пересмотра 
судебных актов по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам, с аналогичными положениями 
КАС РФ демонстрирует ряд отличий, объясняе-
мых особенностями административных дел. В 
частности, в статье 350 КАС РФ не упомянуты слу-
чаи изменения федеральным законом оснований 
для признания здания, сооружения или другого 
строения самовольной постройкой; вместе с тем 
она расширяет круг новых обстоятельств, связан-
ных с осуществлением нормоконтроля судами 
общей юрисдикции. В соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 350 КАС РФ к ним относится при-
знание Верховным Судом Российской Федерации, 
судом общей юрисдикции не действующим со 
дня принятия нормативного правового акта, при-
мененного судом в конкретном деле, в связи с 
принятием решения по которому заявитель оспо-
рил данный нормативный правовой акт. 

Отсутствие в ГПК РФ и в АПК РФ такого же 
основания для пересмотра вступивших в закон-
ную силу судебных актов, принятых в порядке 
гражданского или арбитражного судопроизвод-
ства, восполняется решениями Конституционного 
Суда Российской Федерации - постановлением от 
06.07.2018 г. № 29-П «По делу о проверке консти-
туционности пункта 1 части 3 статьи 311 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой общества с ограни-



244

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ченной ответственностью «Альбатрос»», а также 
постановлением от 11.01.2019 г. № 2-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 1 части чет-
вертой статьи 392 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина А.М. Андреева»1. 

При рассмотрении этих дел Конституцион-
ный Суд Российской Федерации осуществлял 
проверку сходных по своему содержанию правил, 
допускающих пересмотр по новым обстоятель-
ствам принятых в порядке гражданского и арби-
тражного судопроизводства судебных актов в слу-
чае отмены иного судебного акта арбитражного 
суда или суда общей юрисдикции либо поста-
новления другого органа, послуживших основа-
нием для принятия решения по данному делу. 
Исходя из выявленного конституционно-право-
вого смысла данных норм, Конституционный Суд 
Российской Федерации истолковал их содержа-
ние расширительно, причислив к актам иных орга-
нов нормативно-правовые акты. Эти нормы были 
признаны не противоречащими Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку по своему консти-
туционно-правовому смыслу в системе действую-
щего правового регулирования они не препят-
ствуют пересмотру по новым обстоятельствам 
вступившего в законную силу судебного поста-
новления суда общей юрисдикции по заявлению 
лица, в связи с административным иском которого 
положенный в основу этого судебного постановле-
ния нормативный правовой акт признан недей-
ствующим судом, вне зависимости от того, с 
какого момента данный нормативный правовой 
акт признан недействующим. 

Это уточнение, касающееся момента, с кото-
рого правовые нормы признаются недействую-
щими, заметно отличает условия пересмотра 
вступивших в законную силу судебных актов по 
новым обстоятельствам в рамках гражданского и 
арбитражного судопроизводства, с одной сто-
роны, и административного судопроизводства – с 
другой. 

В административном судопроизводстве воз-
можность пересмотра по новым обстоятельствам 
судебных актов, основанных на нормах права, 
признанных в судебном порядке не действую-
щими, допускается только в том случае, если 
решение, вынесенное в ходе осуществления 
судебного нормоконтроля, имело ретроспектив-
ный эффект. Такое решение констатирует изна-
чальное несоответствие правовых норм законода-
тельным актам, имеющим большую юридическую 
силу. Это означает, что в момент принятия судеб-
ного акта, подлежащего пересмотру, суд руковод-
ствовался «дефектными» нормами, что априори 
должно подразумевать незаконность судебного 
правоприменительного акта. 

1  СПС «КонсультантПлюс».

Если же правовые нормы признаются недей-
ствующими с момента вступления в законную 
силу решения, принятого по итогам их судебной 
проверки, то последующий пересмотр судебных 
актов, основанных на ранее действовавших нор-
мах, сопоставим с новым рассмотрением дела в 
условиях обновленного самим законодателем 
правового регулирования. В любом случае воз-
можности пересмотра судебных актов в граждан-
ском или арбитражном судопроизводстве по осно-
ванию, сформулированному Конституционным 
Судом Российской Федерации, шире, нежели в 
административном судопроизводстве (по основа-
нию, установленному пунктом 6 части 1 статьи 
350 КАС РФ). 

Приведенная выше правовая позиция Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, 
высказанная в постановляющей части его реше-
ний, а, следовательно, приравниваемая к иным 
формам правового (нормативно-правового) регу-
лирования, не обеспечивает единообразного под-
хода к развитию межотраслевого института пере-
смотра гражданских и административных дел по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
Обозначенные в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации особые условия реа-
лизации права на пересмотр судебных актов, 
вступивших в законную силу, не могут быть объяс-
нены спецификой спорных правоотношений, име-
ющих в одном случае частно-правовой, а в другом 
– публично-правовой характер, поскольку в рам-
ках арбитражного процесса также осуществля-
ется производство по делам, возникающим из 
публично-правовых отношений. 

Еще одна заслуживающая внимания осо-
бенность позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, изложенной в резолютивной 
части его постановлений от 06.07.2018 г. № 29-П и 
от 11.01.2019 г. № 2-П, это указание на админи-
стративный иск, в связи с которым признается 
недействующим нормативный правовой акт, поло-
женный в основу судебного решения, подлежа-
щего пересмотру по новым обстоятельствам. Тер-
мин «административный иск» является атрибутом 
законодательного регулирования административ-
ного судопроизводства, осуществляемого по пра-
вилам КАС РФ. Он не встречается в нормах АПК 
РФ, который для обозначения обращений о про-
верке нормативно-правовых актов использует 
другое понятие – заявление. 

Таким образом, для рассмотренных выше 
примеров регулирования процессуально-право-
вых отношений посредством выявления конститу-
ционно-правового смысла норм ГПК РФ и АПК РФ, 
касающихся порядка пересмотра судебных актов 
по новым обстоятельствам, не характерен тот 
уровень системности и полноты, который обеспе-
чивал бы единообразный подход к правовой 
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регламентации аналогичных по сути своей право-
отношений, складывающихся при осуществлении 
гражданского, арбитражного и административного 
судопроизводства. 

Последние изменения редакции пункта 3 
части 3 статьи 311 АПК РФ, пункта 3 части 4 ста-
тьи 392 ГПК РФ, а также пункта 3 части 1 статьи 
350 КАС РФ, связанные с принятием Федераль-
ного закона от 30.12.2021 г. № 473-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»1, конкре-
тизировали порядок реализации постановлений 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
принимаемых им по результатам проверки консти-
туционности законов, примененных в конкретных 
делах с участием заявителей конституционных 
жалоб. В настоящее время все три кодекса закре-
пляют в качестве основания для пересмотра всту-
пивших в законную силу судебных актов по новым 
обстоятельствам признание постановлением Кон-
ституционного Суда Российской Федерации не 
соответствующим Конституции Российской Феде-
рации или применение в истолковании, расходя-
щемся с данным Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в постановлении истолкованием, 
примененного судом в судебном акте норматив-
ного акта либо его отдельного положения в связи 
с обращением заявителя, а в случаях, предусмо-
тренных Федеральным конституционным законом 
от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», в связи с обраще-
нием иного лица независимо от обращения заяви-
теля в Конституционный Суд Российской Федера-
ции.

Смысловая конструкция данной нормы 
позволяет выделить в ней не один, а два юриди-
ческих факта, являющихся основаниями для 
пересмотра вступивших в законную силу судеб-
ных актов. Первый - это признание правовых норм 
не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, а второй, описание которого выде-
лено союзом «или», представляет собой приме-
нение оспоренных норм в истолковании, расходя-
щемся с позициями Конституционного Судом Рос-
сийской Федерации. 

Если в первом случае неконституционная 
норма утрачивает силу, то во втором она призна-
ется соответствующей Конституции Российской 
Федерации в истолковании, сформулированном в 
постановлении Конституционным Судом Россий-
ской Федерации. Однако вывод о том, применя-
лась ли она в деле с участием заявителя в ином 
истолковании, расходящемся с выраженной в 
постановлении правовой позицией, должен сле-
довать из содержания самого постановления Кон-
ституционного Суда. Иными словами, речь не 
идет о факте применения правовой нормы, кото-

1  СПС «КонсультантПлюс». 

рый мог бы быть самостоятельно квалифициро-
ван судом общей юрисдикции или арбитражным 
судом в качестве нового обстоятельства, если бы 
суд сопоставил два варианта толкования и уста-
новил несоответствие между ними. 

Дополнительным подтверждением тому слу-
жит содержание пункта 10.1 статьи 75 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» (в редакции 
Федерального конституционного закона от 
09.11.2020 г. № 5-ФКЗ2), согласно которому в 
постановление Конституционного Суда включа-
ется указание на необходимость пересмотра дела 
в отношении заявителя или лица, в интересах 
которого подана жалоба, в случае, если принима-
ется итоговое решение о признании оспаривае-
мого заявителем нормативного акта либо отдель-
ных его положений не соответствующими Консти-
туции Российской Федерации либо соответствую-
щими Конституции Российской Федерации в 
данном Конституционным Судом истолковании, 
кроме случаев, если он придет к мотивирован-
ному выводу об отсутствии оснований для пере-
смотра. Данная норма предусматривает также 
включение в постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации указания на необхо-
димость пересмотра дела в отношении иных лиц 
помимо заявителя или лица, в интересах которого 
подана жалоба, в соответствии с пунктом 7 части 
3 статьи 79 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации». 

В литературе неоднократно обращалось 
внимание на проблему судебной защиты прав 
лиц, не являвшихся участниками конституцион-
ного судопроизводства, но чьи дела также были 
разрешены на основе закона, признанного некон-
ституционным [2]. К решению данной проблемы 
законодатель вплотную подошел в связи с приня-
тием Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 
г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти»3. Развивая основы регу-
лирования конституционного судопроизводства, 
он внес важное дополнение в часть 6 статьи 125 
Конституции Российской Федерации: «Акты или 
их отдельные положения, признанные конститу-
ционными в истолковании, данном Конституцион-
ным Судом Российской Федерации, не подлежат 
применению в ином истолковании». В том же году 
было принято Постановление Конституционного 

2  Федеральный конституционный закон от 
09.11.2020 № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон "О Конституционном 
Суде Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс». 

3  СПС «КонсультантПлюс».
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Суда РФ от 26.06.2020 № 30-П, в котором указы-
валось на необходимость внести в правовое регу-
лирование изменения, направленные на установ-
ление правового механизма пересмотра судебных 
постановлений, основанных на актах или их 
отдельных положениях, признанных постановле-
нием Конституционного Суда Российской Федера-
ции неконституционными (или получивших в нем 
конституционное истолкование)1. 

Как было указано выше, в обновленной 
редакции 2020 г. Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» в статьях 75 и 79, связанных отсы-
лочным положением, обозначает круг лиц, в отно-
шении которых допускается пересмотр вступив-
ших в законную силу судебных актов. Согласно 
пункту 7 части 3 статьи 79 решения судов и иных 
органов, основанные на актах или их отдельных 
положениях, признанных постановлением Консти-
туционного Суда Российской Федерации некон-
ституционными либо примененных в истолкова-
нии, расходящемся с данным Конституционным 
Судом Российской Федерации в постановлении 
истолкованием, должны быть пересмотрены (а до 
пересмотра не подлежат исполнению), если в 
постановлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, принятом по жалобе на наруше-
ние конституционных прав и свобод, прямо ука-
зано на такой пересмотр в отношении иных лиц 
помимо заявителя или лица, в интересах которого 
подана жалоба. 

Сопоставление содержания пункта 10.1 ста-
тьи 75 и пункта 7 части 3 статьи 79 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» демонстрирует 
недостаточную определенность обеих норм, что 
существенно снижает эффективность такого при-
ема законодательного регулирования, как отсы-
лочное положение. Ни одна из них не позволяет 
однозначно ответить на вопрос о том, для каких 
лиц может быть открыта возможность использо-
вать механизм пересмотра вступивших в закон-
ную силу судебных актов по новым обстоятель-
ствам, если они не обращались в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации. Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» не уточняет, подразуме-
вается ли в данном случае неопределенный круг 

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 
26.06.2020 № 30-П «По делу о проверке конституцион-
ности частей третьей и пятой статьи 79 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", части первой статьи 439 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федера-
ции и пункта 4 части 1 статьи 43 Федерального закона 
"Об исполнительном производстве" в связи с жалобой 
граждан В.В. Однодворцева, Е.В. Однодворцева, М.Е. 
Однодворцева, Н.В. Однодворцевой и Т.П. Однодвор-
цевой» // СПС «КонсультантПлюс».

лиц, объединенных тем или иным признаком, 
который может быть указан в постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, либо 
речь идет о конкретных лицах, конституционные 
права которых могут быть затронуты судебными 
актами, подлежащими пересмотру. 

Впрочем, в пользу второй версии могут сви-
детельствовать материалы подготовки проекта 
федерального конституционного закона «О вне-
сении изменений в Федеральный конституцион-
ный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», который был принят 9 ноября 2020 
г.2 Так, согласно заключению Правового управле-
ния Государственной Думы на законопроект, под-
готовленный ко второму чтению3, круг лиц, имею-
щих право обратиться за пересмотром судебного 
акта по новым основаниям значительно сужен по 
сравнению с тем, как это определялось проектом 
в первом чтении, поскольку в нем отсутствовало 
уточняющее положение о том, что к «иным лицам» 
относятся лица, непосредственно указанные в 
постановлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.

Тем не менее, возможность двусмысленного 
восприятия положений, регламентирующих поря-
док реализации постановлений Конституционного 
Суда с использованием механизма пересмотра 
вступивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам, 
должна быть устранена. Для этого, на наш взгляд, 
недостаточно внесения дополнений в Федераль-
ный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации». В конкретизации 
нуждаются, даже в большей степени, нормы ГПК 
РФ, АПК РФ и КАС РФ, поскольку сама идея коди-
фикации склоняет к выводу о том, что такого рода 
законодательные акты должны исчерпывающим 
образом определять условия обращения к судеб-
ной защите, включая исправление ошибочных 
решений.

Итак, ныне действующие нормы пункта 3 
части 3 статьи 311 АПК РФ, пункта 3 части 4 ста-
тьи 392 ГПК РФ, а также пункта 3 части 1 статьи 
350 КАС РФ - с учетом предусмотренной ими 
отсылки к положениям Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» - связывают возможность пере-
смотра вступивших в законную силу судебных 
актов с указаниями Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, которые должны быть прямо 
сформулированы в резолютивной части его поста-
новления в отношении конкретного дела, рассмо-
тренного ранее судом общей юрисдикции или 

2  Федеральный конституционный закон от 
09.11.2020 № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации».

3  https://sozd.duma.gov.ru/bill/1077050-7
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арбитражным судом. Это приводит к выводу о 
том, что Федеральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» в 
части, регламентирующей процессуально-право-
вые последствия принятия им итоговых решений 
по конституционным жалобам граждан и органи-
заций, окончательно стал одним из источников 
законодательного регулирования гражданского, 
арбитражного и административного судопроиз-
водства. 

Комплексные изменения процессуаль-
но-правового регулирования, обусловленные при-
нятием Федерального закона от 30.12.2021 г. № 
473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», а 
также Федерального конституционного закона от 
09.11.2020 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации», демон-
стрируют процесс формирования инстанциональ-
ных связей между Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации и иными судами [3]. Во-пер-
вых, необходимым условием пересмотра 
судебных актов по новым обстоятельствам явля-
ется прямое предписание Конституционного Суда 
Российской Федерации, сфокусированное на кон-
кретных судебных делах и лицах, конституцион-
ные права которых затронуты судебными актами, 
подлежащими пересмотру. Во-вторых, Федераль-
ный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» не раскрывает кри-
териев, в соответствии с которыми Конституцион-
ный Суд принимает решение о необходимости 
пересмотра постановлений других судов, т.е. 
законодатель вообще никак не ограничивает пре-
делы его свободного усмотрения при решении 
данных вопросов. Это, на наш взгляд, усиливает 
императивный характер указаний, адресуемых 
судам общей и арбитражной юрисдикции, кото-
рые обязаны исполнить постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации и осуще-
ствить пересмотр ранее принятых ими судебных 
актов (при условии соответствующего обращения 
участников дела и иных указанных в постановле-
нии Конституционного Суда лиц). Ранее такого 
рода взаимодействие конституционного судопро-
изводства с иными видами судопроизводственной 
деятельности воспринималось как едва наметив-
шаяся тенденция правового регулирования. В 
связи с рассмотренными выше изменениями 
законодательства эта тенденция становится 
более устойчивой и определенной, что обуслав-
ливает необходимость дальнейшего исследова-
ния теоретических и прикладных проблем, свя-
занных с укреплением инстанциональных эле-
ментов, характеризующих правовые связи Кон-
ституционного Суда Российской Федерации с 
иными звеньями судебной системы. 
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Treushnikova. Moskva, 9 fevralya 2022 g. / pod red. 
V.V. Molchanova. – M., 2022. – S. 85-89.



248

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

КЛЕМЕНТЬЕВА Вероника Игоревна,
преподаватель кафедры 

уголовно-процессуального права 
Северо-Западного филиала 

Российского государственного 
университета правосудия, 
e-mail veronicka08@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
СОВЕТОВ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье посредством предложенной автором классификации показано 
многообразие и разнородность полномочий советов судей в Российской Федерации. Выяв-
лены особенности в правовом регулировании их полномочий, прав и обязанностей. В результа-
те работы сделан вывод о том, что закономерностью формирования компетенции советов 
судей является закрепление их полномочий методом открытого перечня при определенности 
границ компетенции между органами судейского сообщества. 
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Annotation. The article shows the diversity and diversity of the powers of the councils of judg-
es in the Russian Federation by means of the classification proposed by the author. The peculiarities 
in the legal regulation of their powers, rights and duties are revealed. As a result of the work it is 
concluded that the regularity of formation of the competence of the councils of judges is the consoli-
dation of their powers by the method of open list when determining the boundaries of competence 
between the bodies of the judicial community.
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Обеспечение независимости судей и 
защита их прав, укрепление самосто-
ятельности судебной власти, совер-

шенствование судоустройства и судопроизвод-
ства являются ключевыми аспектами организации 
судебной деятельности, над которыми работают 
органы судейского сообщества.

Роль Совета судей РФ и советов судей субъ-
ектов в период между съездами и конференциями 
судей исключительна и обусловлена объемом их 
полномочий. Равнозначно в целях принятия реше-
ний организационного, кадрового и ресурсного 
обеспечения деятельности конкретного суда, сни-
жения внутрисудебной зависимости судей от 
председателя суда, решением общего собрания 
судей может быть сформирован совет судей суда. 

Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» (далее – Закон об органах судейского 
сообщества) закрепляет основные задачи дея-
тельности данных органов, отдельно в статье 10 
регламентируя перечень полномочий, которые 
возложены на Совет судей РФ. 

Исследовав данные полномочия можно про-
вести их классификацию по различным крите-
риям, но яркой иллюстрацией их роли в судебной 
деятельности является систематизация по содер-
жательной направленности:

− организационные (Совет судей РФ созы-
вает высший орган судейского сообщества – Все-
российский съезд судей; утверждает типовые пра-
вила внутреннего распорядка судов)

− кадровые (согласовывает назначение на 
должность и освобождение от должности Гене-
рального директора Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ; в случае выявления в дей-
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NIION: 2018-0076-8/24-807
MOSURED: 77/27-023-2024-8-807
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ствиях судьи нарушений норм Закона РФ от 
26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон о статусе судей) 
и Кодекса судейской этики проводит проверку и 
направляет обращение о наложении дисципли-
нарного взыскания; утверждает перечень заболе-
ваний, препятствующих назначению на должность 
судьи)

− финансовые (согласовывает уменьшение 
размера бюджетных средств, выделенных на 
финансирование судов РФ в текущем финансо-
вом году или подлежащих выделению на очеред-
ной финансовый год1, в том числе мировых судей 
и органов судейского сообщества2)

− правотворческие (участвует в Федераль-
ном Собрании РФ в обсуждении проекта феде-
рального закона о федеральном бюджете)

− по вопросам деятельности органов 
судейского сообщества (избирает в период 
между съездами судей членов в составы Высшей 
квалификационной коллегии судей РФ и Высшей 
экзаменационной комиссии по приему квалифика-
ционного экзамена на должность судьи; опреде-
ляет порядок участия в органах судейского сооб-
щества субъектов РФ судей гарнизонных военных 
судов, дислоцирующихся за пределами террито-
рии РФ; интегрирует опыт работы органов судей-
ского сообщества и в целях совершенствования 
их деятельности разрабатывает рекомендации и 
оказывает методическую помощь; осуществляет 
взаимодействие с государственными органами, 
общественными организациями и средствами 
массовой информации, в том числе и объедине-
ниями судей других государств и международ-
ными организациями).

Вместе с тем по сравнению с Советом судей 
РФ, в тексте данного закона, полномочия советов 
судей субъектов РФ выделены более неопреде-
ленно. А спектра полномочий совета судей суда 
носит и вовсе саморегулируемый характер, функ-
ции которого в практике деятельности органов 
судейского сообщества этого уровня закрепля-
ются принятым на общем собрании судей суда 
положением. 

Несмотря на то, что деятельность Совета 
судей РФ в соответствии с частью 3 статьёй 3 
исследуемого закона регулируется регламентом, 
утвержденным VII Всероссийским съездом судей, 
конкретизации круга полномочий там также уде-
лено недостаточно внимания.

1 Федеральный закон от 10.02.1999 № 30-ФЗ «О 
финансировании судов Российской Федерации» // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 07.07.2024).

2   Федеральный закон от 10.02.1999 № 30-ФЗ 
«О финансировании судов Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 07.07.2024).

В ходе интенсивного развития судебной дея-
тельности область решаемых советами судей 
принципиально новых вопросов на практике 
гораздо расширилась. Специальный докладчик 
Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о неза-
висимости судей и адвокатов обратил внимание 
на то, что советы судей должны быть наделены 
самыми широкомасштабными полномочиями и 
важными функциями в сферах реализации ста-
туса судьи. В докладе указано, что «на них должны 
быть возложены общие обязанности в отношении 
управления системой судопроизводства и/или 
выделения бюджетных ресурсов различным 
судам»3. 

В связи с чем, представляется актуальным, 
проиллюстрировать многогранный характер ком-
петенции советов судей всех уровней на основе 
анализа норм права и актов, принимаемых орга-
нами судейского сообщества, которые являются 
неотъемлемым элементом их современного пред-
ставления, проведя классификацию полномочий. 

В юридической литературе сформулиро-
ваны несколько подходов к классификации полно-
мочий органов судейского сообщества. 

Г.Т. Ермошин подчеркивая роль судейского 
сообщества по обеспечению самостоятельности 
судебной власти и независимости судей, выде-
ляет следующие группы полномочий:

− по осуществлению кадровой политики в 
судебном сегменте государственной власти (уча-
стие в формировании судейского корпуса, кон-
троль за соблюдением членами судейского сооб-
щества ограничений, накладываемых законода-
тельством о статусе судей и Кодексом судейской 
этики, привлечение судьи к ответственности за 
нарушение статуса судьи и профессиональной 
этики и др.);

− по обеспечению финансовой самостоя-
тельности судебной власти;

− по нормативному правовому регулирова-
нию организации деятельности судебного сег-
мента государственной власти и статуса судьи;

− по регулированию внутренней жизни 
судейского сообщества [3].

Как отмечает автор, наличие этого круга пол-
номочий у органов судейского самоуправления 
принципиально отличает судебную власть от 
законодательной и исполнительной властей. 

Е.В. Бурдина широту видов деятельности и 
полномочий органов судейского сообщества раз-
граничивает по следующим критериям: 

3 Пункт 94 Доклад Специального докладчика по 
вопросу о независимости судей и адвокатов (А/
HRC/38/38 (2018) // Официальный сайт Организации 
Объединённых Наций // URL: https://www.ohchr.org/ru/
documents/thematic-reports/ahrc3838-report-special-
rapporteur-independence-judges-and-lawyers (дата обра-
щения: 07.07.2024)
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− по характеру интересов лежащих в основе 
деятельности (публичные и частные);

− по сферам деятельности (внешние и вну-
тренние);

− по значимости (основные, непосред-
ственно влияющие на степень независимости и 
самостоятельности судебной власти и произво-
дные (вспомогательные);

− по продолжительности действия (постоян-
ные и временные);

− по выполнению обязанностей с другими 
субъектами (исключительные и совместные);

− по форме реализации (правовые и органи-
зационные);

− по структурно-функциональной законо-
мерности (совместимые (несовместимые) и кон-
курирующие) [2].

Вместе с тем, проводя анализ существую-
щих в мире моделей построения органов судей-
ского сообщества Т.Н. Нешатаева, отмечая отсут-
ствие единого подхода к определению их функ-
ций, выделяет следующие группы их полномочий, 
которыми в различных вариациях в разных стра-
нах эти органы могут наделяться: определение 
государственной политики в отношении судебной 
системы; отбор и назначение судей; обучение и 
карьерный рост судей; привлечение судей к дис-
циплинарной ответственности; администрирова-
ние деятельности судов и полномочия в бюджет-
ной сфере [5].

Обозначенные точки зрения в научной лите-
ратуре не являются исчерпывающими.

Для функционального понимания исследуе-
мого вопроса следует применить классификацию 
имплицитных полномочий советов судей по содер-
жательной направленности описанную автором 
выше.

1) Организационные полномочия.
При определении организационных полно-

мочий советов судей необходимо принимать во 
внимание не только установленные правовыми 
актами функции, но и следует учитывать реально 
сложившуюся практику работы этих органов 
судейского сообщества, выраженную, в том числе 
в деятельности их рабочих органов (комиссии, 
рабочие группы и др.).

Так, в вопросах организации судебной дея-
тельности Совет судей РФ и региональные советы 
судей участвуют, в частности в обеспечении безо-
пасности судей, охраны зданий (помещений) 
федеральных судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов1; организации деятельности адми-

1  Постановление Совета судей РФ от 28.04.2000 
№ 32 «Об обеспечении безопасности судей, охраны 
зданий (помещений) федеральных судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов» // Российская юстиция. 
2000. № 7

нистраторов судов, и подборе кандидатов и ком-
плектованию должностей2; утверждении структур 
аппаратов судов3; согласовании технического опи-
сания образцов предметов служебного обмунди-
рования работников аппаратов судов4; обобще-
нии предложений по оптимизации судебной 
нагрузки5; утверждении порядка обеспечения дея-
тельности военных судов силами ФССП России6; 
согласовании вопроса размещения (неразмеще-
ния) символов субъектов в судах, расположенных 
в пределах соответствующего субъекта РФ7; 
утверждении порядка рассмотрения судами 
поступающих в электронной форме обращений 
граждан и организаций, органов власти8; решении 
вопросов организации получения медицинской 
помощи судьями, в том числе пребывающими в 
отставке9; определении (в каждом конкретном 

2  Постановление Совета судей РФ от 28.04.2000 
№ 35 «О ходе работы и задачах, связанных с введе-
нием института администраторов федеральных судов 
общей юрисдикции» // Российская юстиция, 2000. № 7

3  Постановление Президиума Совета судей РФ 
от 06.10.2015 № 471 «О примерных структурах аппара-
тов федеральных арбитражных судов» // СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 07.07.2024).

4  Приказ Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ от 12.12.2022 № 225 «Об утверждении 
технического описания образцов предметов служеб-
ного обмундирования имеющих классные чины работ-
ников аппаратов судов» // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
07.07.2024).

5  Например, Постановление Президиума Совета 
судей РФ от 25.02.2016 № 489 «Об итогах обобщения 
предложений по оптимизации судебной нагрузки» // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.
ru/ (дата обращения: 07.07.2024).

6  Постановление Президиума Совета судей РФ 
от 25.02.2016 № 493 «О сохранении действующего 
порядка обеспечения деятельности военных судов 
силами ФССП России» // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
07.07.2024).

7  Приказ Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ от 26.03.2019 № 64 «Об утверждении 
Положения о порядке официального использования 
государственных символов Российской Федерации в 
судах общей юрисдикции и федеральных арбитражных 
судах» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 07.07.2024).

8  Постановление Президиума Совета судей РФ 
от 21.06.2010 № 229 «Об утверждении Положения о 
порядке рассмотрения судами общей юрисдикции 
поступающих в электронной форме обращений граж-
дан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, органов государственной 
власти и (или) органов местного самоуправления» // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.
ru/ (дата обращения: 07.07.2024).

9  Постановление Президиума Совета судей РФ 
от 14.04.2016 № 507 «О централизованном порядке 
организации получения медицинской помощи судьями, 
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случае) возможности пользоваться теми или 
иными правами, предусмотренными Кодексом 
судейской этики, например, правом судьи на вла-
дение, пользование и распоряжение цифровыми 
финансовыми активами, цифровой валютой1 и др.

Важнейшей задачей советов судей является 
укрепление авторитета судебной власти и взаимо-
действие на основе уважения между судейским 
корпусом и гражданским обществом.

Советом судей РФ вместе с региональными 
советами судей на плановой основе ведется 
работа по реализации информационной политики 
судебной системы. В частности, совет судей субъ-
екта РФ содействует управлению Судебного 
департамента в организационном обеспечении 
деятельности районных (городских) и гарнизон-
ных военных судов; в принятии мер по исполне-
нию в судах требований Федерального закона от 
22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской 
Федерации»2, внедрению информационно-комму-
никационных технологий, использованию имею-
щихся подсистем и модулей ГАС «Правосудие». В 
рамках консультативных функций дает разъясне-
ния по вопросам применения Регламента органи-
зации размещения сведений о находящихся в 
суде делах и текстов судебных актов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте суда общей юрисдикции3 и 
т.д. 

Отдельным направлением работы является 
решение вопросов по организации деятельности 

в том числе пребывающими в отставке, и членами их 
семей в 2017 году» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 07.07.2024).

1  Заключение Комиссии Совета судей РФ по 
этике от 23.08.2021 № 7-КЭ «О праве судьи на владе-
ние, пользование и распоряжение цифровыми финан-
совыми активами, цифровой валютой» // СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 07.07.2024).

2  Постановление Совета судей РФ от 03.12.2015 
№ 369 «Об обобщении практики исполнения судами 
общей юрисдикции требований Федерального закона 
от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации» в части размещения текстов судеб-
ных актов в сети «Интернет»» // СПС «Консультант-
Плюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
07.07.2024).

3  Постановление Президиума Совета судей РФ 
от 30.11.2015 № 476 «О разъяснениях по вопросам при-
менения Регламента организации размещения сведе-
ний о находящихся в суде делах и текстов судебных 
актов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте суда общей юрис-
дикции, утвержденного постановлением Президиума 
Совета судей РФ от 27 января 2011 г. № 253» // СПС 
«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 07.07.2024).

мировой юстиции. В своих постановлениях Совет 
судей РФ определяет базисы, которые призваны 
способствовать стабилизации работы мировых 
судей и более широкому доступу граждан к право-
судию4. 

С одной стороны нетипичным полномочием 
советов судей можно выделить проведение спор-
тивно-массовой работы, пропаганду здорового 
образа жизни и создание условий для занятий 
физкультурой и спортом в судах и учреждениях 
системы Судебного департамента, в целях совер-
шенствования государственной политики в обла-
сти физической культуры и спорта5.

Как отмечает В.В. Момотов, «доверие к суду 
невозможно без диалога и взаимодействия между 
судейским сообществом и средствами массовой 
информации, поэтому перед органами судейского 
сообщества стоит задача обеспечения объектив-
ного освещения деятельности судов в средствах 
массовой информации» [6].

В этой связи следует подчеркнуть инициа-
тиву Совета судей Тамбовской области по органи-
зации и проведению совместно с Тамбовским 
областным судом, Тамбовским отделением обще-
российской общественной организации «Россий-
ское объединение судей» и редакцией журнала 
«Судья» научной конференции в целях консоли-
дации судейского и научного сообществ для раз-
работки конструктивных подходов по совершен-
ствованию законодательства и правопримени-
тельной практики6.

2) Кадровые полномочия.
Одним из элементов принципа независимо-

сти судей выступает стабильность кадрового 
состава судейского корпуса. Решением этой 
задачи наравне с другими органами судейского 
сообщества занимаются и советы судей. 

Советами судей ежегодно ведется целена-
правленная и планомерная работа в направлении 

4 Постановление Совета судей РФ от 21.06.2007 
№ 179 «О выполнении Постановления Совета судей РФ 
от 29.04.2005 № 131 «О мерах по совершенствованию 
организации и деятельности мировых судей в Россий-
ской Федерации»» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 07.07.2024).

5  Например, Положение «О XI летней Спартаки-
аде судей, работников судов и Управления Судебного 
департамента в Республике Бурятия, посвященной Х 
Всероссийскому съезду судей», утв. Советом судей 
Республики Бурятия 29.04.2022 // Официальный сайт 
Совета судей Республики Бурятия. URL: http://bu.mow.
da.www.ssrf.ru/dokumienty/postanovlieniia/46429 (дата 
обращения 07.07.2024)

6  Постановление Совета судей Тамбовской 
области № 13 от 12.02.2021 «Об организации науч-
но-практической конференции» // Официальный сайт 
Совета судей Тамбовской области. URL: http://tam.ssrf.
ru/dokumienty/postanovlieniia/sovieta-sudiei/40786 (дата 
обращения 07.07.2024)
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кадровой политики судебной власти, охватывая 
аспекты отбора кандидатов на должности судей, 
продвижение судей по карьерной лестнице, 
награждение и поощрение ведомственными 
наградами, состояние резерва кадров для судеб-
ной системы, профессиональная подготовка 
судей и другие. 

Центральная роль Совета судей РФ в реше-
нии кадровых вопросов состоит в участии пред-
ставителя в заседаниях Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по предварительному рас-
смотрению вопросов назначения судей и прекра-
щения их полномочий1.

В рамках взаимодействия с органами судей-
ского сообщества, обладающими специальными 
полномочиями по отбору кандидатов в судьи, про-
движению их карьере и привлечению к дисципли-
нарной ответственности, Совет судей РФ оказы-
вает методическую помощь2.

Судья, впервые избранный на должность, 
приносит в торжественной обстановке присягу, в 
этой связи Советом судей РФ были разработаны 
методические рекомендации учитывающие сроки, 
условия и процедуру принесения судьей присяги3.

Значимые практические полномочия Совета 
судей РФ также заключаются в реализации меро-
приятий по противодействию коррупции, урегули-
рованию конфликтов интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении судьями своих обя-
занностей4. 

Поскольку его полномочия охватывают раз-
личные аспекты, следует отметить его участие в 
решении задач психологического обеспечения 
судебной деятельности и профессионального 
психологического отбора кандидатов на долж-

1  Указ Президента РФ от 17.02.2021 № 97 «О 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
предварительному рассмотрению вопросов назначения 
судей и прекращения их полномочий» // Собрание зако-
нодательства РФ. 22.02.2021. № 8 (Часть I). Ст. 1313.

2 Заключение Комиссии Совета судей РФ по 
этике от 05.12.2018 № 14-КЭ «Об обязательности указа-
ния претендентом на должность судьи сведений о 
неполнородных братьях и сестрах» // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обра-
щения: 07.07.2024).

3  Постановление Президиума Совета судей РФ 
от 04.10.2017 № 600 «О методических рекомендациях 
по организации приведения судьи к присяге» // СПС 
«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 07.07.2024).

4  Например, Постановление Совета судей РФ от 
22.05.2014 № 324 «Об утверждении Положения о 
комиссии Совета судей Российской Федерации по реа-
лизации мероприятий противодействия коррупции, уре-
гулированию конфликтов интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении судьями своих полномо-
чий» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 07.07.2024).

ность судьи5. В.В. Момотов в одном из своих 
выступлений подчеркнул, «избыточная судебная 
нагрузка порождает феномен социальной изоля-
ции судей, которые оказываются выключенными 
из нормальной общественной жизни. 

Немаловажным остаются вопросы наград-
ной системы ведомственными наградами судеб-
ной системы и Совета судей РФ6. В этой связи 
свою работу осуществляет Комиссия по ведом-
ственным наградам Совета судей РФ и Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ. 

Кроме того, региональные советы судей осу-
ществляют согласование назначения на долж-
ность и освобождение от должности руководителя 
филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в 
субъекте РФ7.

3) Финансовые полномочия.
Наделение советов судей полномочиями на 

решение вопросов финансового характера в пер-
вую очередь направлено на создание условий для 
организационно-финансовой независимости осу-
ществления правосудия.

В соответствии со статьёй 19 Закона о ста-
тусе судей, Совет судей РФ утверждает положе-
ние о порядке и условиях определения выслуги 
лет судей для установления ежемесячной доплаты 
за выслугу лет8.

В круг полномочий советов судей входит 
решение вопросов по формированию фонда 
оплаты труда, а также обобщение практики по 
реализации прав судей федеральных судов так и 
мировых судей на выплаты единовременного 
характера. Именно Совет судей РФ, учитывая 
позицию Президиума Верховного Суда РФ 9, гото-

5 Постановление Совета судей РФ от 26.12.2002 
№ 86 «О психологическом обеспечении судебной дея-
тельности и использовании методов психодиагностиче-
ского обследования личности кандидата на должность 
судьи» // Российская юстиция. 2003. № 5.

6  Например, Постановление Президиума Совета 
судей РФ от 02.12.2019 № 779 «О награждении наград-
ным знаком Совета судей Российской Федерации 
«Ветеран судебной системы» // СПС «Консультант-
Плюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
07.07.2024).

7  Распоряжением Правительства РФ от 
02.05.2012 № 681-р «О создании федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Информацион-
но-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие»» 
// Собрание законодательства РФ. 07.05.2012. № 19. Ст. 
2498.

8  Постановление Совета судей РФ от 23.05.2013 
№ 305 «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях определения выслуги лет судей для установления 
ежемесячной доплаты за выслугу лет» // Официальный 
сайт Совета судей РФ. URL: http://ssrf.ru/dokumienty/
postanovlieniia/sovieta-sudiei/10949 (дата обращения: 
07.07.2024)

9 Постановление Президиума Верховного 
Совета РФ от 11.01.1993 № 4268-1 «Об упорядочении 
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вит проект Указа Президента РФ «О денежном 
содержании судей судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов» предусматривая упорядоче-
ние отдельных видов доплат и надбавок к долж-
ностным окладам судей, унификацию действую-
щего законодательства по данному вопросу1. В 
свою очередь региональные советы судей осу-
ществляются согласование выплат премий и ока-
зания материальной помощи судьям районных и 
гарнизонных военных судов2. 

Значимой гарантией осуществления право-
судия беспристрастным и независимым судом 
является предоставление судье за счет государ-
ства надлежащего социального обеспечения. 
Советы судей участвуют в реализации социаль-
ных гарантий, установленных как для действую-
щих судей, так и судей пребывающих в отставке, в 
том числе в совершенствовании порядка выплаты 
им выходного пособия и ежемесячного пожизнен-
ного содержания.

Нельзя не обратить внимание и на то, как 
советами судей обеспечивается равенство прав 
судей на денежную компенсацию за неиспользо-
ванное право на санаторно-курортное лечение3 и 
приобретение проездных документов4. 

4) Правотворческие полномочия.
Отметим, что одна из задач советов судей – 

это содействие в проведении судебной реформы. 
В практике деятельности исследуемых органов 
судейского сообщества их право участвовать в 

оплаты труда работников органов судебной власти» // 
Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федера-
ции. 1993. № 5. Ст. 172.

1 Постановление Совета судей РФ от 28.04.2000 
№ 29 «О проекте «Положения о формировании фонда 
оплаты труда судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов» // Официальный сайт Совета судей РФ. URL: 
http://ssrf.ru/dokumienty/postanovlieniia/sovieta-sudiei/504 
(дата обращения: 07.07.2024)

2 Например, Постановление Совета судей 
Алтайского края от 19.04.2024 № 66 «Об оказании мате-
риальной помощи» // Официальный сайт Совета судей 
Алтайского края. URL: http://alt.ssrf.ru/dokumienty/
postanovlieniia/sovieta-sudiei/54313 (дата обращения: 
07.07.2024)

3 Постановление Совета судей Московской 
области от 25.01.2018 № 2 «О денежной компенсации 
судьям за неиспользованное право на санаторно-ку-
рортное лечение» // Официальный сайт Совета судей 
Московской области. URL: http://mos.ssrf.ru/dokumienty/
postanovlieniia/sovieta-sudiei/27991 (дата обращения: 
07.07.2024)

4  Например, Постановление Совета судей Кур-
ганской области от 30.01.2015 № 3 «О согласовании 
размера денежной компенсации за проезд в обще-
ственном транспорте судьям, пребывающим в отставке» 
// Официальный сайт Совета судей Курганской области. 
URL: http://kgn.ad.www.ssrf.ru/dokumienty/postanovlieniia/
sovieta-sudiei/16295 (дата обращения: 07.07.2024) 

правотворческой деятельности законодательно 
закреплено лишь в части обсуждения проекта 
федерального закона о федеральном бюджете. 
Вместе с тем, Советом судей РФ в период прове-
дения съездов судей (2017-2022) были разрабо-
таны и направлены в Верховный Суд РФ двадцать 
шесть проектов федеральных законов, касаю-
щихся различных аспектов регулирования статуса 
судей и работы суда в целом, которые в последу-
ющем в порядке законодательной инициативы 
были направлены в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ5. 

Значима роль Совета судей РФ и в разра-
ботке стратегии развития судебной системы, кото-
рая проявляется в принятии президиумом поста-
новлений затрагивающих вопросы дальнейшего 
совершенствования организационного обеспече-
ния деятельности судов6.

5) По вопросам деятельности органов 
судейского сообщества.

Постановлением Совета судей РФ от 1993 
года признано необходимым сотрудничество орга-
нов судейского сообщества в решении стоящих 
перед ними задач.

Так, Совет судей РФ дает толкование норм 
применения права органами судейского сообще-
ства7, например, Комиссия Совета судей РФ по 
этике и соответствующие комиссии, созданные в 
советах судей субъектов РФ дают заключения по 
вопросам, связанным с применением Кодекса 

5  Постановление Х Всероссийского съезда 
судей № 1 от 1 декабря 2022 года «О развитии судеб-
ной системы Российской Федерации» // Официальный 
сайт Совета судей РФ. URL: http://www.ssrf.ru/siezd-
sudiei/49122 (дата обращения: 07.07.2024)

6  Например, Постановление Президиума Совета 
судей РФ от 26.12.2007 № 133 «О Программе развития 
системы судов общей юрисдикции Российской Федера-
ции и совершенствования организационного обеспече-
ния их деятельности на период до 2023 года»; Концеп-
ция информационной политики судебной системы на 
2020-2030 гг., (одобрена Постановлением Совета судей 
РФ от 05.12.2019) // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 07.07.2024).

7  Например, Постановление Президиума Совета 
судей РФ от 27.06.2016 № 518 «О разъяснении приме-
нения пункта 4 статьи 3 Закона Российской Федерации 
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 
29.12.2015 № 409-ФЗ, вступающей в законную силу с 
01.09.2016)»; Постановление Президиума Совета судей 
РФ от 23.05.2016 № 514 «О применении пп. 11 п. 3 ст. 3 
Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации»; Постановление Президиума 
Совета судей РФ от 17.10.2016 № 529 «О невозможно-
сти пересмотра решения квалификационной коллегии 
судей о прекращении пребывания судьи в отставке 
ввиду изменения законодательства» // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обра-
щения: 07.07.2024).
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судейской этики, и осуществляют свою деятель-
ность во взаимодействии с квалификационными 
коллегиями судей, которые наравне наделены 
компетенцией по изучению и обобщению практики 
реализации этических норм и разработке реко-
мендаций по совершенствованию своей деятель-
ности в целях единообразия правоприменитель-
ной практики.

В данной статье затронули и проиллюстри-
рована лишь малая часть полномочий советов 
судей в Российской Федерации. 

Вместе с тем, можно сделать следующие 
выводы:

Анализ полномочий советов судей в Россий-
ской Федерации показал их многообразие и раз-
нородность. Отсутствие их четкой регламентации 
в правовых актах обуславливает неопределен-
ность правового статуса советов судей. Законо-
мерностью формирования компетенции советов 
судей является закрепление в Законе об органах 
судейского сообщества их полномочий методом 
открытого перечня при определенности границ ком-
петенции между органами судейского сообщества. 

Представленная автором классификация 
полномочий советов судей позволила увидеть не 
только многофункциональность данных органов 
судейского сообщества, колоссальный объем 
источников, закрепляющий эти полномочия, но 
также и провести грань между полномочиями – 
обязанностями и полномочиями – инициативами. 
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В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Автор анализирует правовую природу юридической ответственности, 
обращаясь к проблемным вопросам классификации последней в цивилистическом процессе. 
Изучены классификации, признанные научным сообществом, обусловленные разностью 
подходов к типизации юридической ответственности в цивилистическом процессе. Уста-
новлено отсутствие четких критериев, позволяющих проводить классификацию юридиче-
ской ответственности в процессуальной отрасли права. В статье рассмотрены основ-
ные позиции к пониманию правовой природы юридической ответственности в гражданском 
процессуальном праве. Систематизированы и исследованы меры имущественного и неиму-
щественного характера, применяемые к процессуальному правонарушителю в ходе судо-
производства на основании позиций, высказанных Верховным Судом РФ и Конституцион-
ным Судом РФ. Выявлены и проанализированы сходства и различия в применении мер про-
цессуального принуждения сквозь призму цивилистического процесса. В ходе исследования 
было установлено, что следует понимать под процессуальным правонарушением, неис-
полнением процессуальной обязанности и неблагоприятными последствиями. Сформули-
рована позиция к разрешению вопроса определения классификации через установление на-
личия (отсутствия) собственных неблагоприятных последствий в цивилистическом про-
цессе, которые наступают за совершение процессуального правонарушения и (или) неис-
полнение процессуальной обязанности. В связи с изложенным, были сформулированы воз-
можные варианты неблагоприятных последствий, которые могут наступить в целях за-
щиты прав, свобод и интересов участников судопроизводства. 

Установлено, что институт юридической ответственности в цивилистическом 
процессе включает в себя процессуальную ответственность, которая является ме-
жотраслевым, самостоятельным видом юридической ответственности. Цивилистиче-
ская процессуальная ответственность является видом процессуальной ответственно-
сти и наступает за совершение процессуального правонарушения и (или) неисполнение 
процессуальной обязанности. 
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THE LEGAL NATURE OF LEGAL RESPONSIBILITY  
IN THE CIVIL PROCESS

Annotation. The author analyzes the legal nature of legal liability, addressing the problematic 
issues of classification of the latter in the civil process. The classifications recognized by the scientif-
ic community are studied, due to the difference in approaches to the typification of legal responsibil-
ity in the civil process. The absence of clear criteria allowing the classification of legal liability in the 
procedural branch of law has been established. The article considers the main positions towards 
understanding the legal nature of legal liability in civil procedural law. The measures of a property and 
non-property nature applied to a procedural offender in the course of legal proceedings on the basis 
of positions expressed by the Supreme Court of the Russian Federation and the Constitutional Court 
of the Russian Federation are systematized and investigated. The similarities and differences in the 
application of procedural coercion measures through the prism of the civil process are identified and 
analyzed. In the course of the study, it was found that it should be understood as a procedural of-
fense, failure to fulfill a procedural obligation and adverse consequences. The position is formulated 
to resolve the issue of determining classification by establishing the presence (absence) of its own 
adverse consequences in the civil process, which occur for the commission of a procedural offense 
and (or) failure to fulfill a procedural obligation. In connection with the above, possible variants of 
adverse consequences that may occur in order to protect the rights, freedoms and interests of par-
ticipants in the proceedings were formulated. 

It is established that the institution of legal responsibility in the civil process includes procedur-
al responsibility, which is an interdisciplinary, independent type of legal responsibility. Civil procedur-
al liability is a type of procedural liability and occurs for the commission of a procedural offense and 
(or) failure to fulfill a procedural obligation.

Key words: procedural responsibility, civil procedure, classification, procedural offense, 
non-fulfillment of duty.

ВВЕДЕНИЕ
Исследование правовой природы юридиче-

ской ответственности представляет особый инте-
рес в контексте разрешения проблемного вопроса 
классификации юридической ответственности. С 
точки зрения теории и практики важно установить: 
возможно ли выделение процессуальной ответ-
ственности в системе юридической ответственно-
сти, а также, основания, условия возникновения и 
механизм ее реализации в цивилистическом про-
цессе. Наличие эффективного механизма реаги-
рования на нарушение процессуальных норм 
позволит оптимизировать работу судов, снизив ее 
нагрузку, а также повысить качество рассмотре-
ния и разрешения дел. 

Целью исследования является анализ пра-
вовой природы юридической ответственности в 
цивилистическом процессе. В качестве методоло-
гической основы исследования выступают такие 
методы как - обобщение, анализ, дедукция. 

Изучая вопросы юридической ответственно-
сти в цивилистическом процессе, автор полагает 
необходимым начать свое исследование с ана-
лиза понятия «юридическая ответственность» 
сквозь призму цивилистического процесса.

Так, в доктрине российского права было 
дано множество различных вариантов определе-
ний «юридической ответственности». 

Отечественные и зарубежные авторы едины 
в мнении, что юридическая ответственность нахо-

дится в неразрывной связи с государственным 
принуждением и направлена на применение, в 
отношении правонарушителя, санкций, установ-
ленных законом. 

Классическое определение «юридической 
ответственности» было представлено Алексее-
вым С.С.: «применение к правонарушителю пред-
усмотренных санкцией юридической нормы мер 
государственного принуждения, выражающихся в 
форме лишений личного, организационного либо 
имущественного характера» [1].

Правовая природа юридической ответствен-
ности являлась предметом исследования множе-
ства научных трудов, но наиболее теоретически и 
практически значимыми представляются те, в 
которых освещаются проблемные вопросы юри-
дической ответственности в гражданском судо-
производстве, и (или) цивилистическом процессе.

Так, в российской правовой системе суще-
ствуют три основных подхода к пониманию при-
роды юридической ответственности в граждан-
ском процессуальном праве:

1.Первый подход отражает точку зрения уче-
ных о том, что проявлением меры гражданской 
процессуальной ответственности является приме-
нение в отношении правонарушителя норм граж-
данского процессуального законодательства, 
которые содержат в структуре правовой нормы 
санкцию за совершение процессуального право-
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нарушения. Данная позиция представлена в науч-
ных работах таких ученых как: Новиков А.Г., Зай-
цева И.М. и Ветров Г.Н. 

2.Наиболее распространенным является 
подход группы учёных (Молчанова В.В., Фарук-
шина М.Х., Галаган И.А. и Самощенко И.С), для 
которых, обединяющим является мнение о том, 
что правовое явление как гражданская процессу-
альная ответственность не существует, поэтому 
говорить о ней как о самостоятельном виде юри-
дической ответственности, нельзя.

3. Третий подход о природе юридической 
ответственности основан на признании существо-
вания гражданской процессуальной ответствен-
ности. Данная позиция была сформулирована 
такими учеными как Цихоцкий А.В., Осокина Г.Л., 
Мутнев В.В. и др.

Перечисленные концепции были разрабо-
таны на основе отраслевого подхода к классифи-
кации юридической ответственности, а опорными 
точками для дискуссий остался предмет и метод 
процессуально отрасли права.

Вопросам юридической ответственности в 
цивилистическом процессе уделили немало вни-
мания Гальперин М.Л. и Загидуллин М.Р. В своих 
работах ученые указывают на существование 
процессуальной ответственности в системе юри-
дической ответственности в цивилистическом 
процессе. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 
ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ: ПОДХОДЫ К 
КЛАССИФИКАЦИИ.

Классификация как один из приемов юриди-
ческой техники, используется авторами в целях 
установления истины в качестве метода научного 
познания [8]. Именно посредством классифика-
ции происходит обобщение имеющихся научных 
знаний, что в последствии способствует развитию 
права, что обуславливает актуальность и в совре-
менной юридической науке. Классификация науч-
ных знаний способствует систематизации боль-
шого объёма правовой информации и является 
необходимым элементом научного познания [2].

Традиционно, в теории права различают 
следующие виды юридической ответственности 
[3]: уголовно-правовая ответственность; админи-
стративно-правовая ответственность; материаль-
ная ответственность; гражданско-правовая ответ-
ственность; дисциплинарная ответственность. 

Дифференциация осуществляется на осно-
вании критерия степени общественной опасности 
совершенного правонарушения. Так, согласно 
устоявшемуся в правовой доктрине представле-
нию, вышеуказанные виды юридической ответ-
ственности существуют независимо от наличия 
отраслевой признака принадлежности.

Помимо общетеоретической классифика-
ции, группой ученных принято выделять также и 
отраслевой вид классификации. Сторонниками 
данного подхода являются Чечина Н.А., Липин-
ский Д.А., Новиков А.Г., Зайцев И.М. и ряд других 
ученых. 

Полагаем необходимым напомнить о клас-
сификации юридической ответственности на 
основании характера применяемых мер на иму-
щественную и неимущественную [5]. 

Применение мер имущественного характера 
сопряжено с обращением взыскания на имуще-
ство, в связи с чем к ним следует относить 
штрафы, компенсацию за потерю времени и дру-
гое. Предлагаем рассмотреть примеры примене-
ния мер имущественного характера в российском 
цивилистическом процессе сквозь призму россий-
ского законодательства и судебной практики:

1) Так, согласно ст. 119 АПК РФ, суд вправе 
наложить судебные штрафы (в виде денежного 
взыскания) на лицо, в случае неисполнения им 
возложенных на него законом и (или) судом про-
цессуальных обязанностей. 

К примеру, в соответствии с положением п. 
39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 01.06.2023 г. № 15 «О некоторых вопросах при-
нятия судами мер по обеспечению иска, обеспе-
чительных мер и мер предварительной защиты», 
судом накладывается судебный штраф на лицо, 
которое не исполнило определение суда о приня-
тии обеспечительных лиц, при этом, если указан-
ные действия привели к причинению ущерба 
истцу, истец вправе также обратиться в судебном 
порядке за взысканием такого ущерба. Согласно 
п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.12.2021 г. № 46 «О применении Арби-
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении дел в суде первой 
инстанции», совершение сторонами действий, 
направленных на повторное (неоднократное) 
заявление ходатайств, которые ранее были рас-
смотрены и отклонены судом, в отсутствие обо-
снованности заявления такого ходатайства для 
рассмотрения и разрешения дела судом, влечет 
наложение судом судебного штрафа. В Обзоре 
судебной практики Верховного Суда РФ №2 
(2015), утвержденного Президиумом Верховного 
Суда РФ от 26.06.2015 г. даны разъяснения в 
части особенностей наложения судебных штра-
фов при неисполнении требований судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, а также неис-
полнении принятых ими судебных актов. Так, 
наложение судебного штрафа не отменяет возло-
женной на лицо, обязанности предоставить истре-
бляемое доказательство согласно положениям ст. 
ст. 57 ГПК РФ, 66 АПК РФ. 
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В соответствии с положениями ст. ст. 122, 
123 и 200 КАС РФ, в рамках административного 
судопроизводства судом может быть возложена 
обязанность на уполномоченные должностные 
лица по устранению выявленных нарушений 
законности, в связи с чем Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 21 «О 
некоторых вопросах применения судами положе-
ний главы 22 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации и главы 24 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» были даны разъяснения. В соот-
ветствии с последними, несообщение должност-
ным лицом суду о мерах, принятых им во исполне-
ние возложенной на него обязанности, влечет 
наложение на него судебного штрафа. Отметим, 
что наложение судебного штрафа не освобождает 
лицо от исполнения возложенных на него обязан-
ностей. 

Таким образом, применение судебного 
штрафа в качестве меры имущественного харак-
тера в цивилистическом процессе, не освобож-
дает лицо от возложенных на него обязанностей и 
направлено на поддержание судом нормального 
хода судопроизводства в целях правильного и 
своевременного рассмотрения дела по существу. 

2) Компенсация за потерю времени пред-
усмотрена статьей 99 ГПК РФ. Так, в качестве 
меры имущественного характера предусматрива-
ется взыскание денежной компенсации с одной 
стороны в пользу другой, в связи с совершением 
ею действий, направленных на нарушение хода 
судопроизводства, путем противодействия пра-
вильному и своевременному рассмотрению и раз-
решению дела, либо недобросовестно заявившей 
основательный иск или спор относительно иска. 

В соответствии с Определением Конститу-
ционного Суда РФ от 25.06.2024 г. № 1641-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Сысоева Игоря Анатольевича на наруше-
ние его конституционных прав статьей 99 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации», Определением Конституционного 
Суда РФ от 25.06.2024 № 1553-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Фасгиева Тимура Анатольевича на нарушение его 
конституционных прав статьями 88, 94, 98 и 99 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации», Конституционным Судом РФ 
была высказана позиция, согласно которой: «..
право стороны на взыскание компенсации за 
потерю времени призвано предупреждать и пре-
секать случаи злоупотребления процессуальными 
правами со стороны лиц, участвующих в деле, в 
целях поддержания нормального хода судопроиз-
водства и создания условий для правильного и 
своевременного рассмотрения и разрешения 

дела по существу (в том числе, защиты граждан-
ской процессуальной формы), а также, с защитой 
прав добросовестных участников гражданского 
процесса». По нашему мнению, данная позиция 
Конституционного Суда РФ отчетливо указывает 
на цели и задачи применения различных мер иму-
щественного характера в ходе осуществления 
правосудия. 

К ответственности неимущественного харак-
тера относятся меры, применяемые судом к пра-
вонарушителю, которые не связаны с взысканием 
денежных средств или иного имущества. Рассмо-
трим примеры реализации мер неимуществен-
ного характера.

В качестве таковых, в отношении лиц, уча-
ствующих в деле, могут выступать следующие 
меры:

1) в гражданском судопроизводстве, судами 
применяются меры в отношении нарушителей 
порядка в судебном заседании (статья 159 ГПК 
РФ), в связи с чем суд вправе: ограничить высту-
пление участника судебного разбирательства; 
удалить из зала судебного заседания; отложить 
разбирательство дела; рассмотреть дело в закры-
том судебном заседании. Так же, при неявке лиц, 
оказывающих содействие правосудию и чье при-
сутствие обязательно для рассмотрения и разре-
шения дела по существу, суд вправе подвергнуть 
указанные лица к приводу (ст.168 ГПК РФ). 

2) в соответствии с положениями статьи 154 
АПК РФ, суд вправе: ограничить выступления 
участника судебного разбирательства; удаление 
из зала судебного разбирательства. Согласно ст. 
66 АПК РФ, суд может отказать в предоставлении 
дополнительных доказательств за пределами 
установленных судом сроков, в случае, отсутствия 
у лица, участвующего в деле, уважительных при-
чин, препятствовавших их предоставлению в срок.

3) в соответствии с нормами КАС РФ: огра-
ничение выступления участника судебного разби-
рательства или лишение участника судебного 
разбирательства слова (ст. 118); обязательство о 
явке (ст. 121); привод (ст. 120); удаление из зала 
судебного заседания (ст. 119).

Примечательно, что в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ № 21 от 13.06.2017 г. 
«О применении судами мер процессуального при-
нуждения при рассмотрении административных 
дел», Верховным Судом РФ была сформулиро-
вана позиция о том, что наличие мер процессу-
ального принуждения направлено на обеспечение 
нормального хода судопроизводства в целях реа-
лизации судом задач административного судопро-
изводства, а именно, защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод, законных интересов 
участников судопроизводства в сфере админи-
стративных и иных публичных правоотношений. 
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Таким образом, посредством мер процессу-
ального принуждения, суд может пресекать неис-
полнение участниками судебного процесса и 
иными лицами их процессуальных обязанностей, 
в том числе, противодействовать злоупотребле-
нию процессуальными правами, в случаях, когда 
такие действия препятствуют ходу администра-
тивного судопроизводства. Изложенное также 
обосновывает сущность и природу мер, применя-
емых в рамках ГПК РФ и АПК РФ, о которых гово-
рилось ранее. 

Проанализировав представленную класси-
фикацию сквозь призму цивилистического про-
цесса, приходим к выводу, что меры имуществен-
ного и неимущественного характера имею общую 
цель применения, достигая ее разными сред-
ствами государственного принуждения. 

В теории процессуального права представ-
лена также и другая классификация, согласно 
которой, юридическая ответственность в граждан-
ском процессе делится на: позитивную и негатив-
ную. Позитивная юридическая ответственность 
представлена в качестве правомерного поведе-
ния лица входе гражданского судопроизводства, 
негативная юридическая ответственность насту-
пает за совершение процессуального правонару-
шения. 

Следует обратить внимание на то, что не все 
авторы согласны с применимостью такой класси-
фикации. Так, Липинский Д.А. отмечает, что в док-
трине отсутствует единое мнение относительно 
позитивной юридической ответственности и ее 
правовой природы [6]. В связи с чем, полагаем 
необходимым сказать, что большинство авторов 
придерживаются мнения, что юридическая ответ-
ственность в гражданском судопроизводстве 
может быть представлена исключительно в виде 
негативной ответственности [7]. Загидулинным 
М.Р. также был предложен свой вариант класси-
фикации юридической ответственности примени-
тельно к цивилистическому процессу [4], который 
представлен в следующем виде: 1) граждан-
ско-правовая ответственность - может выра-
жаться как в имущественной, так в неимуществен-
ном характере ответственности; 2) штрафная 
ответственность - включает уголовно-правовую и 
административно-правовую виды ответственно-
сти;  3) процессуальная ответственность - неи-
мущественный характер ответственности. 4) огра-
ничение и лишение права. 

Изучение большого количества научных 
работ дало возможность сделать вывод о том, что 
точек зрения, вариантов критериев группирования 
в юридической науке существует множество, 
однако, каждая из классификаций типирует одни и 
те же правоотношения с разных сторон, и, при 
этом, отсутствуют противоречия между классифи-

кациями. Тем не менее, имеющихся подходов все 
еще недостаточно с точки зрения практической и 
теоретической значимости.

Проведя анализ содержания норм цивили-
стического процессуального законодательства, 
отметим, что законодателем не используется 
определение «процессуальная ответственность». 
В то же время, КАС РФ предусматривает главу, 
посвященную мерам процессуального принужде-
ния. Таким образом, в настоящее время, ответить 
однозначно на заданный вопрос не представля-
ется возможным, но полагаем, что ответ должен 
быть утвердительным по следующим причинам.  
Неблагоприятные последствия (цивилистическая 
процессуальная ответственность) наступают в 
случае совершения участником цивилистического 
судопроизводства процессуального правонару-
шения, и (либо) неисполнения процессуальной 
обязанности - основание цивилистической юриди-
ческой ответственности. Рассмотрим на конкрет-
ных примерах в чем могут выражаться процессу-
альные правонарушения и неисполнения процес-
суальной ответственности, а также, какие небла-
гоприятные последствия наступают, в связи с 
этим, в ходе судопроизводства: 

1. При рассмотрении судом поступившего 
искового заявления, суд праве:

- возвратить исковое заявление (ст.ст. 135 
ГПК РФ, 129 АПК РФ, 129 КАС РФ);

- оставить исковое заявление без движения 
(ст.ст. 136 ГПК РФ, 128 АПК РФ, 130 КАС РФ);

- оставить заявление без рассмотрения 
(главы 19 ГПК РФ, 17 АПК РФ, 18 КАС РФ).

Основанием применения перечисленных 
неблагоприятных последствий является несоблю-
дение цивилистической процессуальной формы, 
которая не лишает права на судебную защиту, 
однако, обязывает лицо соблюдать установлен-
ную законом форму и порядок обращения в суд.

Перечисленные неблагоприятные послед-
ствия связаны с применением мер цивилистиче-
ской процессуальной ответственности.

В случае отказа судом в принятии искового 
заявления, лицо не претерпевает неблагоприят-
ных последствий в случае, когда не обладало пра-
вом на судебную защиту в установленном судо-
производством порядке, либо уже исчерпало свое 
процессуальное право. 

В данном случае неблагоприятные послед-
ствия наступают в результате неисполнения про-
цессуальных обязанностей участником судопро-
изводства. 

2. В процессе доказывания: 
1) Стороны обязаны доказать те обстоятель-

ства, на которые они ссылаются как на основание 
своих требований (ст. ст. 56 ГПК РФ, 65 АПК РФ, 
62 КАС РФ). Неблагоприятные последствия неис-
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полнения данной обязанности выражаются в 
отказе удовлетворения требований стороны в 
результате проведения судом оценки предостав-
ленных доказательств. Исключением являются 
случаи, когда лицо освобождено от доказывания. 

2) Отсутствие письменного отзыва ответчика 
(ч. 4 ст. 131 АПК РФ) также влечет последствия 
неисполнения процессуальной обязанности с 
наступлением негативных последствий в части 
разрешения дела судом по существу.

3) При истребовании доказательств - лицо, 
обладающее возможностью предоставить истре-
бляемое доказательство несет риск в случае 
непредставления последнего суду для оценки. 
Данная ситуация обусловлена принципом судей-
ского руководства процессом, обязательностью 
судебных актов, реализацией полномочий судом 
в ходе рассмотрения и разрешения спорного пра-
воотношения по существу.

Неблагоприятные последствия, в данном 
случае, носят не процессуальный характер, а, 
административно-правовой (накладывается 
штраф).

4) Лица, содействующие правосудию, также 
обязаны соблюдать процессуальные обязанно-
сти. Например, свидетель должен дать показания 
правдиво, что является его процессуальной обя-
занностью. В случае совершения процессуаль-
ного правонарушения, данное лицо может быть 
подвергнуто юридической ответственности - уго-
ловно-правовой (за дачу ложных показаний 
согласно ч.2 ст. 70 ГПК РФ, ч. 4 ст. 56 АПК РФ, ч. 9 
ст. 51 КАС РФ). 

Процессуальная ответственность за неявку 
лиц, оказывающих содействие правосудию, в слу-
чае если их присутствие было обязательным для 
правильного разрешения дела, такое лицо под-
вергается мере процессуального принуждения - 
приводу (ст. ст. 168 ГПК РФ, 157 АПК РФ, 120 КАС 
РФ).

5) Суд вправе поручить произвести опреде-
ленные процессуальные действия в процессе 
выполнения судебного поручения - неправомер-
ный отказ влечет наложение штрафа, то есть 
наступает административная ответственность за 
совершение процессуального правонарушения 
(ст. ст. 62 ГПК РФ, 73 АПК РФ, 66 КАС РФ). 

6) Понятие процессуальной ответственности 
включает в себя также и меры государственного 
принуждения, наступающие как за совершение 
процессуального правонарушения, так и за неис-
полнение процессуальной обязанности. 

Таким образом, на основании изложенного, 
полагаем возможным утверждать, что институт 
юридической ответственности в цивилистическом 
процессе представлен в следующем виде: уголов-
но-правовая ответственность; гражданско-право-

вая ответственность; административно-правовая 
ответственность, дисциплинарная; цивилистиче-
ская процессуальная ответственность. Необхо-
димо обратить внимание на то, что цивилистиче-
ская процессуальная ответственность является 
подвидом процессуальной ответственности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования были сформулиро-

ваны следующие выводы:
1) В российской юридической доктрине 

существует три общепризнанных основных под-
хода к классификации юридической ответственно-
сти в процессуальной отрасли права согласно 
которым: отрицается существование иных видов 
ответственности, кроме: административной, уго-
ловной, гражданской, дисциплинарной; критерий 
отраслевой принадлежности не отвечает на 
вопрос о возможности выделения иных самостоя-
тельных видов юридической ответственности, что 
обуславливает в доктрине попытки обосновать 
иным образом существование такой возможности, 
но происходит подмена одних видов юридической 
ответственности (отраслевой) другими; существо-
вание процессуальной ответственности обуслав-
ливается мерами государственного принуждения.

Таким образом, на данный момент отсут-
ствует единый научный подход, разрешающий 
вопросы классификации юридической ответствен-
ности в цивилистическом процессе. 

2) Цивилистическая процессуальная ответ-
ственность является видом процессуальной 
ответственности.

3) Основанием цивилистической процессу-
альной ответственности является совершение 
процессуального правонарушение и (или) неис-
полнение процессуальной обязанности.
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Введение. Понятия и традиции
В этимологическом словаре указывается на 

французское (etiquette) и немецкое (Etikett) проис-
хождение понятие Этикет, переводимое на рус-
ский язык как «установленные правила поведения 
в каком-либо обществе» [14]. 

Во французской королевской церемониаль-
ной традиции правила этикета описывали распре-
деление ролей и функций в поведении придвор-
ных, а также предупреждали о строгих наказаниях 
в случаях нарушения ими этикетных норм.

Английский философ, ученик Дж. Локка, 
лорд Э.Э.-К Шефтсбери, рассматривал этикет 
через греческую античную традицию как сочета-
ние прекрасного и доброго, используя термин 
калокагатия. Его просветительские идеи о том, 
что «правильное понимание порядка и гармонии 
является основой правильных суждений о морали, 
красоте и религии» [15] оказали большое влияние 
на европейскую мысль в 18-19 веках. Он подчер-
кивал этико-социальное и этико-эстетическое зна-
чение этикета. 

Большинство современных ученых, как ука-
зывает М.И. Козьякова, считают этикет феноме-
ном культуры [16], так как в нем отражаются наи-

более общие нравственные нормы и принципы, 
характерные для определенной исторической 
эпохи, национальных традиций, а также правила 
социальных договоренностей в различных сфе-
рах жизни. При всей формализованности пове-
денческих норм этикет также позволяет при жела-
нии реализовать субъекту собственную идентич-
ность и индивидуальность, проявить себя особым, 
творческим образом в социуме. Однако чтобы 
быть принятым в конкретной социальной группе, 
необходимо соблюдать принятые в ней нормы, 
что характерно и для профессиональных групп.

Таким образом, этикет содержит две состав-
ляющие: формальную и личностную. Обе эти 
составляющие отражаются и в принципах служеб-
ного этикета, в частности, этикета судейского. 
Формальная (внешняя) сторона этикета позволяет 
судье обезличено выполнять свои обязанности, 
оставаясь хладнокровным даже в ситуациях 
стресса, быть беспристрастным, не показывать 
личного отношения к участникам коммуникации и 
происходящим событиям. Неудивительно, что 
данная составляющая этикета наиболее часто 
встречается в политике, военном деле, диплома-
тии, юридической деятельности. В отличие от 
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ритуала, как одной из форм социального взаимо-
действия этикет более четко очерчивает конкрет-
ную социальную или профессиональную группу, 
формирует рамки ситуативного поведения, своего 
рода поведенческие алгоритмы, позволяя избе-
жать нелепостей, неловкости и потери статуса.

В служебном этикете при всей формально-
сти проявляется общая культура человека, уро-
вень его образования и воспитания, а также такие 
характеристики как интеллект и социальная чув-
ствительность. Чтобы считаться культурным чело-
веком, недостаточно выучить несколько подходя-
щих фраз, движений, принципов ношения дело-
вого костюма. Этикет это своего рода правила 
игры, и как в любой игре, опыт и сила игрока про-
являются в наличии четкой стратегии и тактики, 
способности гибко реагировать на непредсказуе-
мые ситуации, сохранять выдержку, внешнее спо-
койствие. В таких социально значимых видах дея-
тельности, какой является деятельность судьи, 
столь важна последовательность и четкость в 
поведении, в манерах, сдержанность, чувство 
личного и профессионального достоинства.

Важно отметить, что социальное значение 
этикета также исторически связно с феноменом 
элитарности высших классов и сословий, выделе-
нием их из общей социальной массы и поддержа-
нием высокого социального статуса. В истории 
известны примеры рыцарского этикета, придвор-
ного этикета, религиозного этикета. Так, офицер-
ский этикет сочетает нормы, связанные с граждан-
ской этикой, защитой Отчизны с галантностью 
манер, жесткой иерархией, внимание, как к внеш-
нему виду, так и манерам речи.

История этикета сохранила наиболее суще-
ственные для рассматриваемой темы служебного 
этикета судьи детали. Так. Древние греки считали 
важным сочетание сдержанности в рабочих ситу-
ациях с непримиримостью в принципиальных 
ситуациях и способностью проявить эмоциональ-
ность в личных отношениях, древние римляне 
делали акцент на чувстве меры. Средневековые 
правила повлияли на непререкаемое исполнение 
иерархических требований, придворный этикет 
наряду со строгостью привнес эстетический ком-
понент, который особенно был заметен в дипло-
матическом взаимодействии, светских придвор-
ных мероприятиях. 

Красота и уместность жестов, мимики, взгля-
дов, одежды, правильность, чистота и богатство 
речи закрепились во властных сословиях или 
социальных группах приближенных к ним, а также 
в наиболее социально значимых профессиях. 
Сегодня как в сфере бизнеса, так  и в государ-
ственных организациях ценится эстетика в оформ-
лении рабочего пространства, манеры поведения 
сотрудников в служебное время и вовне служеб-
ной жизни. 

Относительно поведения судей часть подоб-
ных норм прямо или косвенно отражаются в тре-
бованиях к их служебному поведению [2], в нор-
мативных актах, определяющих деятельность 
судей в Российской Федерации [4], а также дея-
тельность судей на международном уровне [3].

Среди определений этикета в рамках иссле-
дуемой темы интересны и те, которые затраги-
вают не только внешнюю, поведенческую сторону, 
но и отражают внутреннее, личностное содержа-
ние. Данный подход позволяет не только фикси-
ровать точность алгоритмов поведения субъекта, 
но и личностные характеристики, например, 
систему моральных ценностей, уровень интел-
лекта.

Личностный фактор в реализации норм 
служебного этикета

В качестве примера можно проанализиро-
вать решение дисциплинарной комиссии Верхов-
ного Суда РФ по делу судьи Краснодарского края 
И.Д. Среди множества выявленных нарушений 
были отмечены: «вне процессуальное общение», 
необоснованные прогулы, присутствие на меро-
приятия вышестоящего суда без приглашения. В 
ситуации «вне процессуального общения» судьей 
были проведены консультации со сторонами по 
уголовному делу, где давались рекомендациями 
по выбору адвокатов и способов ухода от ответ-
ственности. Прогулы объяснялись поездками «на 
конференцию» и посещением «совещаний» в 
вышестоящем суде под предлогом «повышения 
квалификации» и последующим распростране-
нием полученной информации среди коллег [17]. 

Представленные дисциплинарные наруше-
ния позволяют проанализировать поведение и 
особенности личности данной судьи, как с точки 
зрения служебного этикета, так и попробовать 
понять мотивацию, уровень культуры и морали. В 
объяснении своих проступков судья бездоказа-
тельно указывала, что предупреждала (в устной 
форме) руководство суда, что посещала совеща-
ния из лучших побуждений - повышения квалифи-
кации, а конференцию для профессионального 
статуса и престижа. Можно предположить, что в 
описанных ситуациях судья ставила свои личные 
интересы, собственную значимость выше принци-
пов профессиональной этики, а свое «эго» выше 
интересов коллег и всего профессионального 
сообщества. 

Подобные нарушения норм профессиональ-
ной этики и служебного этикета требуют тщатель-
ного анализа и подобающей реакции со стороны 
судейского сообщества во избежание формирова-
ния чувства вседозволенности и безнаказанности. 
Напротив необходимо демонстрировать позитив-
ные паттерны поведения лучших представителей 
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сообщества, сложившихся профессионалов, 
авторитетных судей. Это можно реализовывать в 
рамках образовательных проектов и профессио-
нальных дискуссий, как например, указано в ста-
тье 20.1 Федерального закона «О статусе судей в 
Российской Федерации» [5].

Формирование профессионального судьи 
необходимо рассматривать в комплексе: с пози-
ции развития профессиональных компетенций, с 
позиций общей культуры и с позиций раскрытия 
личностного содержания (субъектности). Т.В. 
Мишаткина и З.В. Бражникова говорят о связях 
правил приличия с понятиями «лик», «личина», 
«образ», личность, имея в виду культуру общения 
конкретного человека как способ организации 
осознанного поведения, где в поведении отража-
ется «внутреннее интеллектуальное и нравствен-
ное содержание личности» [13].

Проявление субъектности в этикете
Дж.Г. Мид, один из основателей парадигмы 

символического интеракционизма в социологии, 
подчеркивал, что все формы взаимодействия 
людей подразумевают общение, а оно, в свою 
очередь, базируется на определенных символах, 
выражающихся в соответствующих социальных 
действиях людей. Данный подход предполагает 
формирование сознания и поведения человека на 
основе его личной интерпретации реакций соци-
ального окружения. Суть этикетных норм, в том 
числе норм служебного этикета, как раз и заклю-
чается в закреплении на символическом уровне, в 
определенной социальной группе повторений 
позитивных паттернов поведения. Осмыслен-
ность действий проявляется в том, что оставаясь 
собой, человек способен принимать, поддержи-
вать, и даже повторять любые другие паттерны, 
если подобное поведение способствует повыше-
нию эффективности коммуникации.

В свою очередь Э. Берн, изучая бессозна-
тельную природу человеческих коммуникаций 
(транзакций), ввел понятие игры, как предвари-
тельного соглашения между людьми выполнять 
правила и за это получать поощрения, а за нару-
шение – наказание. Существенной чертой люд-
ских игр он считал не проявление неискреннего 
характера эмоций, а их управляемость. Особенно 
очевидным это становится, как считал Берн, «в 
случаях необузданного проявления эмоций, вле-
кущего за собой наказание» [6].

Таким образом, по правилам этикета каждый 
участник коммуникации должен знать/предпола-
гать, что собирается делать каждый другой игрок, 
чтобы правильно исполнять свою собственную 
роль. Дж. Г. Мид также отмечает, что от готовности 
индивида управлять собственным поведением в 

рамках общепринятых норм зависит сложность 
процессов кооперации деятельности, особенно 
функционирование значимых социальных инсти-
тутов, где установки социальной группы закрепля-
ются на уровне условного рефлекса субъекта, 
переходят на символический уровень.

Подобное знание норм служебного этикета 
(правил социальной игры) зависит от особенно-
стей социализации личности. Л.И. Анциферова 
отмечает, что «личность развивается через вклю-
чение в систему общественных отношений» [5], 
развивая в себе как свойства субъекта, осущест-
вляющего осознанный выбор вектора социальной 
активности, так и объекта социального взаимо-
действия на уровне договоренностей, правил 
игры. В этой социальной игре большую роль 
играет мышление, как инструмент изучения свой-
ства предметов и смысла действий в зависимости 
от того, в какие причинно-следственные отноше-
ния они включены. А. Л. Журавлев и Н. Е. Харла-
менкова выделяют такое свойство личности как 
проявление себя как субъекта, сознательно «соот-
носящего цели и мотивы действий, намеренно 
формирующего ситуации своего поведения, стре-
мящегося предусмотреть прямые и косвенные 
результаты собственных действий» [7].

М.Н. Наконечная, ссылаясь на исследова-
ния Ю.Б. Гиппенрейтер, указывает на необходи-
мость обучаться правильному поведению, так как, 
считает она, на смену ситуативности приходит 
осознанный прогноз, на смену абстрактным раз-
мышлениям – осознанный эксперимент с после-
дующим выбором наиболее эффективных форм 
социального взаимодействия [18].

Говоря о принципах служебного этикета 
судьи, следует отметить, что большинство из них 
связаны с реализацией нормативных правовых 
актов, в первую очередь УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 
федерального законодательства. Судебный эти-
кет призван подчеркивать авторитет судебной 
власти, обеспечивать логику судопроизводства, 
определять субординацию участников, в резуль-
тате чего все должно быть в строгом соответствии 
с Законом, устанавливающим нормы данного 
вида социальных отношений.

Особенностью проявления служебного эти-
кета судьи является роль речевых формы, что 
необходимо для обеспечения сотрудничества, 
совместной деятельности по защите прав субъек-
тов права, налаживания специфического диалога 
между всеми участниками судопроизводства. 
Известно, что речь юриста всегда имеет свою 
логику, свои формы, терминологию. Многие из 
этих форм них являются императивными, жестко 
предписывающими. Но также важно, как сочета-
ется судейская речь его образом, внешним видом, 
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манерами поведения. Филологи отмечают соци-
альное значение слов, их прагматичность и ком-
муникативную направленность, сравнивают с ору-
дием юридического действия [19]. 

Значение в рамках служебного этикета 
невербальной составляющей – мимики, жестов и 
других компонентов, важно с точки зрения их оце-
ночного характера в коммуникации. Так, жесты, 
движения головы и тела судьи должны быть 
достаточно скупые, лишь подчеркивающие суть 
использованных в речи формулировок, чтобы 
остальные участники профессиональной комму-
никации получали четкие однозначные сигналы. 

Для усиления эффекта восприятия образа 
судьи используются специальные атрибуты слу-
жебного этикета – судейская мантия, в некоторых 
странах также молоток и специальный головной 
убор. Современная судейская мантия, в том числе 
в России, восходит к придворной моде и церков-
ным и монашеским облачениям европейского 
средневековья. Если быть более точным, то к 
Судейским правилам (Judges’ Rules) 1635 года, 
опубликованным в Англии с целью зафиксировать 
сложившиеся к тому времени традиции [20]. Как 
отмечает Т.В. Кашанина, правила этикета, явля-
ясь одной из разновидностей социальных норм, 
правил поведения, «касаются внешнего проявле-
ния отношения к людям, причем отношения благо-
приятного, располагающего к общению» [9]..

Говоря об истории этикета в России, стоит 
отметить время правления Петра I, при котором 
привычный жизненный уклад русских людей 
дополнился европейскими традициями, включая 
модели одежды, правила организацией застолий 
и ассамблей. Петр составлял правила проведе-
ния ассамблей лично, строго регламентируя оче-
редность проведения мероприятий, состав при-
глашенных. Нормы этикета со времен Петра I вне-
дрялись повсеместно, особенно активно на госу-
дарственной службе. Чины, звания, должности, 
как неотъемлемая часть государственного устрой-
ства, были зафиксированы и в судейской среде. 
Позднее известным блюстителем судейского эти-
кета стал выдающийся правовед А.Ф. Кони, в ряде 
его работ особое внимание отводится вопросам 
эффективного судопроизводства и тесно связан-
ным с ним профессионально-нравственным каче-
ствам судьи, его манер и поступков. Его работу 
«Нравственные начала в уголовном процессе» по 
мнению А. Закомлистова «и по сей день, без пре-
увеличения, называют манифестом судебной 
этики» [8].

Заключение. Профессиональная компе-
тентность судьи и этикет

А. Кони считал, что качества судьи должны 
сочетать этические и этикетные нормы (нрав-

ственные и деловые): порядочность, честность, 
верность долгу с тактичностью, вежливостью, 
чуткостью, доброжелательностью. В группе дело-
вых качеств также должны быть творческая ини-
циатива, самостоятельность, следование наме-
ченным целям, настойчивость, критичность, гиб-
кость ума и умение управлять коммуникацией.

Требования времени формируют новые 
формы профессиональной этики и служебного 
этикета, в том числе, этикета виртуальной комму-
никации. Так, В. Оробинский видит специфику 
виртуального этикета современного юриста в тре-
бованиях к оформлению личной электронной 
почты, аватара (личной фотографии), принципов 
электронной переписки, стилистики документов, 
наименования фирмы и т.д. Автор приводит при-
меры названий электронной почты юристов, где 
одни, следуя принципам этикета, указывают на 
свою профессиональную принадлежность, jurist_
nalogy, другие - стараются продать услуги лишь за 
счет самовосхваления, например, goodurist [11]. 

Итак, время всегда диктует свои правила 
служебного этикета, как правила социальных игр, 
современное общество в этикете допускает боль-
шего проявления индивидуальности, творческого 
подхода. Однако, профессия судьи весьма кон-
сервативна, статус судьи закреплен в правовых 
принципах и отражен в основополагающих доку-
ментах, определяющих отношения судьи с обще-
ством и государством. Статус судьи подразуме-
вает четкие требования к его поведению, предъяв-
ляемые со стороны общества. 

Статус судьи, особенность самой судебной 
деятельности предполагает атрибутивные харак-
теристики речи, внешнего вида, поведения. Пове-
дение судьи с одной стороны оценивается обще-
ством, а с другой задает определенные социаль-
ные стандарты. Требования к профессиональной 
компетентности, общей культуре, этике, специфи-
ческим формам служебного этикета, все эти ком-
поненты призваны подчеркивать достоинство 
личности самого судьи, а также укреплять автори-
тет судебной власти. 
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Защита имущественных интересов в 
частном праве России представляет 
собой ключевую составляющую право-

вого регулирования, обеспечивающего защиту 
прав и законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц в области владения, пользования и рас-
поряжения имуществом [1]. Основные механизмы 
такой защиты закреплены в Гражданском кодексе 
Российской Федерации и других законодательных 
актах, которые регулируют вопросы собственно-
сти, обязательств и договорных отношений [3].

В силу ст. 45 и части 1 ст. 46 Конституции 
Российской Федерации гарантии государственной 
защиты распространяются на право собственно-
сти независимо от формы собственности, в связи 
с чем защита права частной и публичной соб-
ственности  имеет конституционно-правовую 
основу [9].

По мнению Л.А. Чеговадзе: «Субъективное 
право на защиту представляет собой предостав-
ленную управомоченному лицу возможность 
использовать правоохранительные меры, спо-
собы и средства защиты нарушенного или оспо-
ренного права» [13].

В исследованиях К. Цвайгерта и Х. Кётца 
обозначено: «Гражданско-правовая защита права 
собственности обусловлена необходимостью 
защиты имущественных интересов, и заключа-
ется в выборе надлежащего способа защиты, 
направленного в первую очередь на восстановле-
ние положения, существовавшего до нарушения 
права, и восполнение потерь в имущественной 
сфере управомоченного лица» [11].

В защиту интересов частного собственника 
вправе обратиться управомоченное лицо. В 
современном правовом поле это право закре-
плено для обеспечения справедливости и защиты 
имущественных прав граждан и юридических лиц.

Частная собственность является одним из 
фундаментальных принципов рыночной эконо-
мики и демократического общества. Собствен-
ники имеют право на владение, пользование и 
распоряжение своим имуществом, что гарантиру-
ется законодательством. Однако в реальной 
жизни нередко возникают ситуации, когда имуще-
ственные права частных собственников наруша-
ются. Для восстановления справедливости и 
защиты таких прав законодательство предусма-
тривает возможность обращения за защитой 
интересов частного собственника к управомочен-
ным лицам.

Управомоченные лица, как правило, вклю-
чают адвокатов, юристов, представителей органи-
заций, а также государственных служащих, упол-
номоченных защищать права граждан. Эти лица 
обладают необходимыми знаниями и компетенци-
ями для представления интересов частных соб-

ственников в судах и иных государственных орга-
нах. Они могут подготавливать и подавать заявле-
ния, представлять доказательства, участвовать в 
судебных заседаниях и переговорах, что позво-
ляет обеспечить эффективную защиту имуще-
ственных прав.

Обращение к управомоченным лицам также 
важно для соблюдения процессуальных норм и 
процедур. Профессиональные юристы и адвокаты 
знакомы с законодательством и судебной практи-
кой, что позволяет им правильно составлять доку-
менты и своевременно представлять интересы 
своих клиентов. Это снижает риск процессуаль-
ных ошибок и повышает шансы на успешное раз-
решение спора в пользу частного собственника.

С.В. Михайлов обозначил: «В защиту прав 
государства и муниципальных образований как 
субъектов права публичной собственности вправе 
обратиться Правительство РФ, уполномоченный 
орган исполнительной власти, специализирован-
ное государственное учреждение, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления» [7].

Первостепенной задачей защиты имуще-
ственных интересов является обеспечение права 
собственности, которое гарантируется Конститу-
цией России [4]. Право собственности включает в 
себя три основные составляющие: право владе-
ния, право пользования и право распоряжения 
имуществом. Эти права обеспечивают собствен-
нику возможность контролировать свое имуще-
ство, что является основой частных экономиче-
ских отношений [6]. Важной частью защиты иму-
щественных интересов является механизм судеб-
ной защиты, позволяющий собственникам 
отстаивать свои права в случае их нарушения 
[10]. Суды рассматривают дела, связанные с неза-
конным завладением имуществом, порчей, а 
также с иными нарушениями прав собственников 
[5]. 

Кроме того, особое внимание уделяется 
договорам, которые регулируют обязательства 
сторон в рамках частных отношений. Частное 
право в России предполагает наличие множества 
различных видов договоров, включая куплю-про-
дажу, аренду, заем и многие другие [8]. Эти дого-
воры должны соответствовать требованиям зако-
нодательства и защищать интересы сторон, что 
также играет важную роль в охране имуществен-
ных интересов.

Ключевым инструментом в защите имуще-
ственных интересов является также система пра-
вовых норм, регулирующих обязательства и 
ответственность сторон за их нарушение. В слу-
чае несоблюдения условий договора или причи-
нения вреда имуществу, пострадавшая сторона 
имеет право на возмещение убытков, что способ-
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ствует созданию системы правовых стимулов для 
добросовестного поведения участников граждан-
ского оборота.

В.В. Витрянский отметил: «Также в послед-
ние годы в России активно развиваются альтерна-
тивные методы разрешения споров, такие как 
медиация и арбитраж» [2]. Эти методы позволяют 
сторонам быстрее и менее затратно разрешать 
конфликты, связанные с имущественными инте-
ресами, без необходимости обращения в суд [12].

Совершенствование законодательства в 
области защиты имущественных интересов в 
частном праве России требует системного под-
хода и внимания к актуальным проблемам. Ниже 
предложены пути улучшения законодательства с 
указанием возможных изменений в соответствую-
щих статьях Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ).

1. Уточнение положений о праве собственно-
сти  
Статья 209: Необходимо внести изменения, 

уточняющие права собственников на владение, 
пользование и распоряжение своим имуществом, 
а также устанавливающие более четкие проце-
дуры для защиты прав собственников в случае их 
нарушения.

2. Разработка механизма защиты прав соб-
ственников  
Статья 305: Следует внести поправки, каса-

ющиеся исковой давности для защитных мер соб-
ственников. Установить разумные сроки для обра-
щения в суд для защиты прав собственности, что 
позволит собственникам более эффективно 
отстаивать свои интересы.

3. Улучшение норм об обязательствах  
Статья 309: Изменения должны касаться 

ответственности за неисполнение обязательств, 
включая возможность применения штрафных 
санкций в случае нарушения условий договора, 
что повысит ответственность сторон за соблюде-
ние своих обязательств.

4. Совершенствование правил о защите прав 
потребителей  
Статья 10 Закона «О защите прав потреби-

телей»: Необходимо дополнить статью новыми 
механизмами для защиты потребителей в случае 
нарушения их прав, включая возможность коллек-
тивных исков и упрощенные процедуры для обра-
щения в суд.

5. Усиление мер по защите интеллектуальной 
собственности  
Статья 1225: Внести изменения, которые 

позволят более эффективно защищать права на 
интеллектуальную собственность, установив чет-
кие процедуры для защиты авторских прав и прав 
на товарные знаки.

6. Разработка норм об ответственности за при-
чинение вреда  
Статья 1064: Уточнить нормы о возмещении 

вреда, причиненного имуществу, включая возмож-
ность применения дополнительных мер по возме-
щению убытков, связанных с нарушением имуще-
ственных интересов.

7. Оптимизация порядка разрешения споров  
Статья 226: Изменить положения о досудеб-

ном порядке разрешения споров, установив обя-
зательные условия для предварительного урегу-
лирования споров через медиацию или перего-
воры перед обращением в суд.

8. Создание эффективных механизмов для 
взыскания долгов  
Статья 395: Внести изменения, которые 

упростят процесс взыскания задолженности, 
включая более четкие процедуры для обращения 
в суд и механизмы исполнения судебных реше-
ний.

9. Разработка норм о реформации обяза-
тельств  
Статья 310: Рассмотреть возможность вклю-

чения норм о возможности изменения условий 
обязательств в случае изменения обстоятельств, 
что позволит сторонам адаптироваться к новым 
условиям и обеспечит большую гибкость в веде-
нии бизнеса.

Эти изменения могут существенно улучшить 
систему защиты имущественных интересов в 
частном праве России, способствуя созданию 
более справедливой и эффективной правовой 
среды для всех участников гражданских оборотов.

Таким образом, защита имущественных 
интересов в частном праве России осуществля-
ется через систему норм и институтов, направлен-
ных на защиту прав собственников, упорядочение 
обязательств сторон и разрешение споров. Это 
создает необходимые условия для стабильности 
и предсказуемости частных экономических отно-
шений, что, в свою очередь, способствует разви-
тию экономики в целом.
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щиты прав собственности в судах России. Автор статьи предлагает рекомендации и со-
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Право собственности является одним из 
ключевых прав, защищаемых россий-
ским законодательством. В условиях 

рыночной экономики защита права собственности 
становится особенно важной для обеспечения 
стабильности и предсказуемости хозяйственных 
отношений. В России существуют различные спо-
собы защиты права собственности, которые 
можно классифицировать на судебные и внесу-
дебные [1].

Существуют как судебные, так и внесудеб-
ные способы защиты права собственности.

Проанализируем судебные способы защиты 
права собственности.

Н.В. Бадаева выявила, что: «Термин «иск» в 
области вещного права имеет не только процессу-
альное, но прежде всего материальное значение 
— требование собственника» [17]. Причем такое 
требование, которое сразу же имеет перспективу 
его рассмотрения в суде в том качестве, в котором 
требование заявлено [2].

Виндикационный иск (истребование имуще-
ства из чужого незаконного владения – ст. 301 ГК 
РФ) — это иск невладеющего собственника к вла-

деющему несобственнику об истребовании вещи 
в натуре [3].

Виндикационный иск представляет собой 
требование собственника к незаконному вла-
дельцу о возврате имущества [11]. Этот способ 
применяется, когда имущество находится у треть-
его лица, которое не имеет правовых оснований 
для его удержания. Виндикационный иск позво-
ляет восстановить нарушенное право собственно-
сти путем возврата имущества его законному вла-
дельцу.

С.Н. Мовчан выявил, что: «Негаторный иск 
(сохранение собственности) — это иск собствен-
ника об устранении всяких нарушений его права, 
помех в осуществлении его правомочий [9]. Таких 
нарушений, которые, как говорится в ст. 304 ГК 
РФ, «и не были соединены с лишением владе-
ния», в т.ч. нарушений, выраженных в фактиче-
ских или юридических препятствиях в реализации 
права пользования, и др» [6]

Негаторный иск направлен на устранение 
препятствий, мешающих собственнику пользо-
ваться и распоряжаться своим имуществом. Этот 
иск предъявляется, если имущество находится у 
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собственника, но его право собственности нару-
шается действиями третьих лиц (например, неза-
конное строительство на соседнем участке, 
затрудняющее доступ к собственности).

Иск о признании права собственности — это 
требование о признании права собственности, 
которое, как правило, входит в качестве элемента 
в иные вещные способы защиты права собствен-
ности (на практике нередко предъявляется в каче-
стве самостоятельного иска) [13].

Г. В. Цепов обозначил, что: «Иск о признании 
права собственности используется, когда необхо-
димо официальное подтверждение права соб-
ственности на имущество» [10]. Это может быть 
необходимо в случаях, когда право собственности 
оспаривается третьими лицами или когда требу-
ется внести изменения в государственные рее-
стры.

Л. А. Чеговадзе отметил: «Владельческий 
иск — это иск владельца вещью по основанию, 
предусмотренному законом или договором, об 
истребовании вещи или устранении нарушений 
его права владения (включая защиту также про-
тив собственника)» [12].

Владельческий иск принадлежит владельцу 
имущества на праве пожизненного наследуемого 
владения, хозяйственного ведения, оперативного 
управления и по другому основанию, предусмо-
тренному законом или договором (ст. 305 ГК РФ).

Владельческая защита может рассматри-
ваться и более широко — как право, принадлежа-
щее любому владельцу (при отсутствии противо-
законных оснований). В этом случае владельче-
ский иск в предварительном порядке может 
использовать также и собственник.

При приобретательной давности (ст. 234 ГК 
РФ) владельческая защита не может быть исполь-
зована против собственника и легитимных 
(«титульных») владельцев имуществом, напри-
мер, арендаторов, имеющих право владения и 
пользования имуществом по договору [3].

Иски о возмещении убытков. Собственник 
имеет право требовать возмещения убытков, при-
чиненных нарушением его права собственности 
[14]. Это может включать в себя как прямые убытки 
(например, стоимость утраченного имущества), 
так и упущенную выгоду (потери, вызванные 
невозможностью использования имущества).

Рассмотрим внесудебные способы защиты 
права собственности.

Законодательство РФ допускает самоза-
щиту права собственности, если это не выходит 
за рамки разумной необходимости. Это может 
включать действия по предотвращению незакон-
ного проникновения на территорию собственно-
сти или предотвращению кражи имущества. 
Однако такие действия не должны нарушать закон 
и права третьих лиц [8].

Обращение в государственные органы. Соб-
ственник может обратиться в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления для 
защиты своих прав [8]. Например, можно подать 
жалобу в полицию в случае кражи или порчи иму-
щества, а также обратиться в государственные 
инспекции в случае нарушений в сфере недвижи-
мости (например, незаконные постройки).

Медиация и переговоры являются важными 
инструментами внесудебного урегулирования 
споров. В исследованиях А. В. Габова, О. В. Гутни-
кова и Н. Г. Дорониной выявлено, что: «Стороны 
могут попытаться разрешить конфликт путем 
переговоров, что позволяет избежать длительных 
и затратных судебных разбирательств. Медиация, 
проводимая с участием нейтрального посредника, 
также может быть эффективным способом дости-
жения взаимоприемлемого решения» [15].

Арбитраж представляет собой альтернатив-
ный способ разрешения споров, который прово-
дится вне государственной судебной системы. 
Стороны могут заключить соглашение о передаче 
спора в арбитражный суд, где спор будет рассмо-
трен профессиональными арбитрами [16]. Реше-
ния арбитражных судов обладают обязательной 
силой и могут быть приведены в исполнение через 
государственные суды [5].

В России защита прав собственности явля-
ется ключевой составляющей правовой системы, 
однако существует несколько направлений, по 
которым можно совершенствовать её механизмы:

1. Усиление гарантий соблюдения судебных 
решений о праве собственности: Часто воз-
никают случаи, когда решения судов не 
исполняются добровольно. Для усиления 
защиты прав собственности необходимо 
усовершенствовать механизмы принуди-
тельного исполнения судебных актов. Это 
может быть осуществлено путем внесения 
изменений в статью 46 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции, укрепляющие ответственность долж-
ностных лиц за неисполнение судебных 
решений [4].

2. Совершенствование механизмов регистра-
ции прав собственности: Введение более 
прозрачных и удобных процедур регистра-
ции прав на недвижимость и другие объекты 
может значительно снизить количество спо-
ров и конфликтов. Предложение внести 
изменения в статью 9 Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество» для улучшения 
процедур регистрации и упрощения доступа 
к информации.

3. Защита прав собственников в условиях циф-
ровизации: В современном мире цифровые 
технологии могут значительно улучшить 
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защиту прав собственности. Внедрение 
блокчейн-технологий для регистрации соб-
ственности может обеспечить высокую сте-
пень надежности и прозрачности данных о 
правах собственности.
Для внесения изменений в законодатель-

ство по вышеуказанным направлениям можно 
рассмотреть следующие статьи:

1) Статья 46 Гражданского процессуального 
кодекса РФ: для усиления принудительного 
исполнения судебных актов о праве соб-
ственности.

2) Статья 9 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество»: для улучшения процедур реги-
страции и обеспечения доступа к информа-
ции.

3) Внесение новых положений о цифровой 
регистрации собственности: для внедрения 
современных технологий, таких как блок-
чейн.

Аргументация изменений заключается в 
повышении эффективности и защиты прав соб-
ственности граждан, снижении коррупционных 
рисков и упрощении доступа к судебной защите. 
Такие меры способствуют созданию более благо-
приятной инвестиционной и правовой среды в 
России.

В России существует широкий спектр спосо-
бов защиты права собственности, что позволяет 
собственникам эффективно отстаивать свои 
права и интересы. Выбор конкретного способа 
защиты зависит от характера нарушения и кон-
кретных обстоятельств дела. Важно отметить, что 
успешная защита права собственности требует 
четкого понимания законодательства и, в боль-
шинстве случаев, квалифицированной юридиче-
ской поддержки.
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«Переход к рыночной экономике в России 
стал мощным толчком развития брокерской дея-
тельности и становления российского законода-
тельства, регулирующего ее» [1, с. 157-158]. 
Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг», брокерская деятель-
ность – это деятельность по исполнению поруче-
ния клиента на совершение гражданско-правовых 
сделок с ценными бумагами и (или) на заключе-
ние договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, осуществляемая 
на основании возмездных договоров с клиентом 
– данный подход трактует понятие брокерской 
деятельности в широком смысле. Брокерская 
деятельность в узком смысле – это вид професси-
ональной деятельности на финансовых рынках, 

связанный с оказанием услуг в области инвести-
рования, торговли и обмена ценными бумагами 
(акциями, облигациями, валютой и т. д.). Брокер 
согласно названному закону является профессио-
нальным участником рынка ценных бумаг.  

Брокер предоставляет свои услуги клиентам 
в качестве посредника, который помогает им при-
нимать решения, связанные с инвестированием 
средств в финансовые инструменты, совершая 
транзакции на рынке от их имени. Основными 
функциями брокеров являются предоставление 
доступа к финансовым рынкам, выполнение тран-
закций, консультирование клиентов по вопросам 
инвестирования, анализ рыночной ситуации и 
помощь клиентам в создании инвестиционных 
портфелей.
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ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Основное требованию к брокеру, продикто-
ванное законодательством, содержится в Поло-
жении Банка России от 27.07.2015 № 481-П (ред. 
от 16.12.2020) «О лицензионных требованиях и 
условиях осуществления профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг, ограничениях 
на совмещение отдельных видов профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных бумаг, а также 
о порядке и сроках представления в Банк России 
отчетов о прекращении обязательств, связанных с 
осуществлением профессиональной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг, в случае аннулирова-
ния лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг» и это требование о наличии 
лицензии на осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. Для получе-
ния лицензии установлен ряд требований к бро-
керу: он должен быть зарегистрирован в качестве 
юридического лица в соответствии с законода-
тельством РФ; иметь лицензию на осуществление 
профессиональной деятельности на рынке цен-
ных бумаг; иметь квалифицированных специали-
стов, прошедших обучение и сертификацию в 
установленном порядке; иметь систему внутрен-
него контроля, соответствующую требованиям 
законодательства РФ; должен сохранять конфи-
денциальность информации о своих клиентах в 
соответствии с законодательством РФ; должен 
ежегодно представлять в Банк России отчеты об 
осуществлении профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг и соблюдать требования 
законодательства РФ о противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма. Кроме 
того, брокер не может осуществлять деятельность 
на рынке ценных бумаг вместе с другим видом 
профессиональной деятельности без соответ-
ствующей лицензии и разрешения на совмещение 
видов деятельности.

Брокерская деятельность является важной 
составляющей финансовой сферы экономики и 
обеспечивает выполнение многих задач, связан-
ных с проведением биржевых операций на фон-
довых рынках. Эта деятельность направлена на 
решение широкого перечня задач, как покупате-
лей, так продавцов, поэтому ее существование 
может быть охарактеризовано как необходимость 
для обеспечения эффективного и процветающего 
функционирования рынка. Одна из основных 
функций брокерской деятельности заключается в 
выполнении заказов на продажу или покупку 
каких-либо активов. Брокер выступает в качестве 
агента на бирже и действует от имени своих кли-
ентов, обеспечивая им доступ к рынкам и помогая 
совершить сделки. Он может работать как с инсти-
туциональными – компаниями, вкладывающими 
ресурсы в других инвесторов, так и с частными 

инвесторами. Помимо простого посредничества, 
брокер может предоставлять своим клиентам 
услуги по анализу рынка, оценке финансовых 
инструментов и управлению портфелем. В целом, 
брокеры выступают в качестве посредников. 

При этом брокерская деятельность имеет 
свои особенности. Во-первых, она охватывает 
комплексную работу с клиентами: от предостав-
ления консультаций и анализа рынков до обра-
ботки заказов на продажу и покупку активов. 
Во-вторых, брокерская деятельность требует 
высокой компетенции специалистов, занимаю-
щихся ею. Брокер должен обладать глубокими 
знаниями не только в области финансов, но и в 
сферах рыночной экономики, налогов и законода-
тельства. В-третьих, брокер должен знать, как 
сохранять доверие клиентов и быть честным в 
своих действиях, поскольку он выступает в каче-
стве агента своих клиентов и должен оперировать 
их финансовыми средствами с должной бережно-
стью. 

При обращении к брокеру между сторонами 
заключается договор на брокерское обслужива-
ние, который представляет собой документ, регу-
лирующий взаимоотношения при проведении опе-
раций на финансовых рынках.  Субъектами такого 
договора могут выступать как физические, так и 
юридические лица. В России в отношении дого-
вора на брокерское обслуживание применяются 
нормы Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг». Основные принципы договора на брокер-
ское обслуживание заключаются в передаче кли-
ентом денег или ценных бумаг в управление бро-
керской компании с целью получения дохода от 
инвестирования, осуществление брокерской ком-
панией торговых операций на финансовых ранках 
от имени клиента, взаимодействие брокера и кли-
ента через торговые платформы и специализиро-
ванные инструменты, получение брокерской ком-
панией вознаграждения за свои услуги. В дого-
воре на брокерское обслуживание, как правило, 
содержится информация о торговых стратегиях, 
которые будет применять брокер, о комиссиях, 
установленных за проведение операций, о дате 
окончания договора и т. д. Перед заключением 
договора важно детально ознакомиться с его 
условиями и изучить репутацию брокерской ком-
пании. 

Брокерская деятельность является неотъ-
емлемой частью инфраструктуры финансового 
рынка. Она направлена на обеспечение доступа 
инвесторов к финансовым рынкам и поддержание 
их интересов в связанных с этим операциях. Бро-
керская должность требует высокой квалифика-
ции и опыта в соответствующей области, в связи с 
чем брокер должен быть готов к дальнейшему 
обучению, совершенствованию навыков и посто-
янной поддержке своего уровня компетенции. 
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Брокерская деятельность актуальна для 
различных сфер общественной жизни – страхова-
ния, недвижимости, энергетики и инвестирования 
и прочие. Так, например, брокеры на финансовых 
рынках представляют собой профессионалов, 
оказывающих услуги по инвестированию, управ-
лению активами и защите интересов клиентов. 
Они помогают клиентам покупать и продавать 
ценные бумаги, деривативы, валюту и другие 
финансовые инструменты; управлять инвестици-
онным портфелем, в том числе сбалансировать 
его с точки зрения риска и доходности; предостав-
лять консультации клиентам в области инвестиро-
вания. Работа банковского брокера требует хоро-
ших знаний финансового рынка, а также понима-
ния сложных механизмов финансовых инструмен-
тов, чтобы помочь клиенту в принятии правильного 
инвестиционного решения. Работа брокера на 
рынке ценных бумаг включает как проведение 
транзакций, управление портфелем, так и предо-
ставление различных финансовых услуг своим 
клиентам. Одна из главных задач брокеров на 
рынке ценных бумаг – обеспечение ликвидности 
ценных бумаг, что позволяет инвесторам свободно 
покупать и продавать акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Они посредничают в сделках 
между покупателями и продавцами, позволяя 
обеим сторонам получить выгоду от процесса. 
Кроме того, брокеры на рынке ценных бумаг осу-
ществляют анализ и дают оценку такому рынку, 
ведут мониторинг рынков, отслеживают измене-
ния цен и предоставляют клиентам информацию 
для принятия инвестиционных решений, предо-
ставляют своим клиентам различные инстру-
менты и стратегии для управления рисками и 
выполняют заказы клиентов, учитывая предпочте-
ния и личные потребности каждого клиента. 

Брокеры на рынке недвижимости оказывают 
услуги по оценке, продаже, аренде и управлению 
недвижимым имуществом, в том числе жилой и, в 
большей степени, коммерческой недвижимости. 
Они помогают клиентам находить подходящий 
объект, заключать договоры купли-продажи и 
аренды. Основное отличие брокера от риелтора 
– требование к брокеру лицензировать свою дея-
тельность. Брокер выступает именно как посред-
ник между сторонами, тогда как риелтор осущест-
вляет более широкий спектр услуг: сюда входят 
тот же подбор объекта, заключение договоров, 
юридическая чистота сделок и т.д. К тому же бро-
кер всегда может выступать и в роли риелтора, но 
не наоборот [4, с. 206-208].

Брокеры на рынке страхования предостав-
ляют услуги, связанные с различными видами 
страхования. Страховой брокер выступает 
посредником по операциям страхового обслужи-
вания. Они помогают клиентам выбирать наибо-

лее подходящую страховку, сформировать опти-
мальный портфель страховых продуктов и про-
двигать их на рынке. Брокерская деятельность в 
сфере страхования играет важную роль в обеспе-
чении защиты имущества и жизни физических и 
юридических лиц. Сущность брокерской деятель-
ности в страховании заключается в оказании услуг 
по поиску, выбору и заключению страховых сде-
лок между страховыми компаниями и их клиен-
тами.  Основным заданием страхового брокера 
является удовлетворение потребностей клиента в 
страховых услугах. Страховой брокер должен 
анализировать риски и рассчитывать стоимость 
страховых премий, чтобы обеспечить своего кли-
ента оптимальным покрытием и наиболее выгод-
ной ценой. Кроме того, страховой брокер является 
консультантом для клиентов по вопросам страхо-
вания и помогает им в выборе наиболее подходя-
щих страховых продуктов, основываясь на общей 
оценке рисков и потребностей клиента [5]. В рам-
ках брокерской деятельности страховой брокер 
выступает в роли посредника между страховыми 
компаниями и клиентами. Брокер предоставляет 
клиенту большой выбор страховых продуктов, 
которые могут быть адаптированы под индивиду-
альные потребности клиента. Это делает брокера 
независимым от определенной страховой компа-
нии и позволяет ему выбрать наиболее удобный 
продукт для клиента. Брокер также обеспечивает 
переход клиента на другую страховую компанию в 
случае неудовлетворения условий договора. 

Одним из ключевых преимуществ использо-
вания брокера в страховой сфере является то, что 
брокер может взять на себя полностью весь ком-
плекс работ по оформлению и управлению стра-
ховым портфелем. Это включает в себя обзор и 
анализ условий договора, обработку изменений и 
обращений, а также урегулирование страховых 
случаев. Специфика деятельности страховых 
брокеров определяется прежде всего законом 
«Об организации страхового дела в Российской 
Федерации». Сущность брокерской деятельности 
в страховании сводится к тому, чтобы обеспечить 
клиента оптимальной и выгодной страховой защи-
той на основе глубокого понимания его нужд и 
потребностей. Брокер обладает высокой квали-
фикацией и опытом в области страхования, что 
позволяет ему в полной мере заботиться о потреб-
ностях своего клиента в сложной сфере страхова-
ния. 

Брокеры товарно-сырьевого рынка предо-
ставляют услуги, связанные с покупкой и прода-
жей товаров различных видов, включая нефть, 
газ, металлы, зерно и т. д. Они помогают своим 
клиентам в широком спектре операций, включая 
предоставление финансирования, контроль каче-
ства и управление рисками. 
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Брокеры на энергетическом рынке предо-
ставляют услуги, связанные с покупкой и прода-
жей энергии, газа, нефти и других ресурсов. Они 
помогают клиентам определять наиболее выгод-
ные цены на энергоносители, управлять риском 
роста цен и сохранять доходность. В России такая 
сфера не распространена настолько, как, напри-
мер, в США. Это связано с немногочисленностью 
энергетических бирж в России. 

Список не исчерпывающий и в каждой сфере 
брокерская деятельность может немного разли-
чаться. В целом, брокеры работают в разных сек-
торах, предоставляя услуги по совершению сде-
лок, выступая в роли посредников и играя важную 
роль в помощи клиентам достичь желаемых 
результатов, а также защите и реализации их 
интересов. Специфика деятельности брокеров 
зависит непосредственно он конкретной сферы, в 
которой он работает, но его основной задачей 
всегда является помощь клиентам в принятии 
инвестиционных решений и выполнении заказов.

Таким образом, сущность брокерской дея-
тельности заключается в предоставлении услуг 
клиентам, которые желают совершить операции 
на финансовых рынках. Брокеры выступают 
посредниками между продавцами и покупателями 
ценных бумаг, инвестиционных продуктов или 
деривативных инструментов. Главной функцией 
брокерской деятельности и обязанностью бро-
кера является оказание помощи клиентам в 
совершении выгодных сделок. 

Брокерская деятельность имеет важное зна-
чение для функционирования финансовой 
системы, она обеспечивает доступ клиентов к 
финансовым ресурсам и инвестиционным воз-
можностям, кроме того специфика этой деятель-
ности напрямую зависит от сферы, в которой она 
осуществляется.
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ON THE ISSUE OF THE USE OF PROBATION IN ACCORDANCE  
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Annotation. This article analyzes the main provisions of the Federal Law “On Probation in the 
Russian Federation”, the authors reveal the main prerequisites for the new law, problems arising in 
the application of types of probation established by the legislation of the Russian Federation and 
propose ways to solve some issues.
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Уголовно-исполнительная система Рос-
сийской Федерации (далее по тексту 
УИС РФ) ставит перед собой одну из 

основных задач обеспечения функции поддержа-
ния правопорядка, законности и справедливости в 
обществе. Федеральный закон №10 от 06.02.2023 
года «О пробации» [7] принят чуть больше года 
назад, однако его действие в части постпенитнци-
арной и исполнительной пробации вступит в силу 
с 1 января 2025 года. Для России такие понятия 
как «пробация» и ее виды «исполнительная, пост-
пенитенциарная и пенитенциарная пробация» это 
достаточно новые понятия, которые содержа-
тельно раскрыты нормами вышеуказанного Феде-
рального закона. Новый «пробационный» закон 
призван защищать и помогать лицам, преступив-
шим закон и совершившим уголовные преступле-
ния, в части адаптации их в социальную и разви-
тую среду. Основная задача пробации состоит в 
необходимости создавать условия для оказания 
помощи лицам, в отношении которых применя-
ется тот или иной вид пробации, в различных 
вопросах социального, трудового, медицинского, 
психологического обеспечения, в том числе обе-
спечение гарантий защиты прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации.  

Становление института пробации проходило 
медленно, хотя предпосылки для его создания 
существовали на протяжении длительного вре-
мени. В Концепции развития УИС РФ до 2020 года 
[8] был предусмотрен комплекс мер, направлен-
ных на пенитенциарную ресоциализацию, в том 
числе с привлечением институтов гражданского 
общества. Следующим шагом в Концепции по 
развитию УИС РФ на период до 2030 года [9] опре-
делено, что лица, освободившиеся из мест лише-
ния свободы не адаптированы к жизни в граждан-
ском обществе, в связи с этим требуется станов-
ление системы пробации и тогда будет достигнута 
основная цель уголовно-исполнительного законо-
дательства – исправление осужденных, а также 
их ресоциализация и социальная адаптация. 

Такие ученые как,  Ю.М. Антонян, М.С. 
Рыбак, Н.Е. Колесникова, А.И. Шипилова, А.Л. 
Буржо, Г.А. Банных, И.П. Приходько, а также вид-
ные политические и общественные деятели 
обсуждали много вопросов, возникающих с вопро-

сами ресоциализации, социальной адаптации и 
социальной реабилитации лиц, освободившихся 
из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, однако длительное время не 
приходили к выводу, что все эти мероприятия 
представляют собой комплекс мер, направленных 
на социальную реабилитацию, социальную адап-
тацию и предупреждение совершения новых пре-
ступлений, а если говорить одним словом – «про-
бация». В научных трудах и практической дея-
тельности мы видели и рассматривали только 
понятие «ресоциализация». 

  Ю.М. Антонян описывал термин ресоциа-
лизацию как «приспособление» к новой жизни и 
активное в ней участие. [1, с. 193] М.С. Рыбак 
отмечал, что ресоциализация представляет собой 
корректировку свойств личности осужденного в 
направлении придания ей черт, необходимых и 
достаточных для жизни в определенной положи-
тельной или нейтральной с точки зрения обще-
ственной безопасности социальной группе, опре-
деленной микросреде. [2, с. 33-39] А.В. Коблкина 
считает, что на ресоциализацию влияют различ-
ные факторы, которые напрямую определяют 
характер, результат, уровень и продолжитель-
ность этого процесса. К ним можно отнести: лич-
ность, возраст, пол, социальный класс, нацио-
нальность, убеждения, уровень образования, род 
деятельности, образ жизни, личный опыт, соци-
альную поддержку, социокультурное окружение. 
[3, с. 60-65]

После Октябрьской революции в Исправи-
тельно - трудовом кодексе РСФСР 1924 г. (далее 
ИТК РСФСР) такое понятие как «ресоциализа-
ция» получила свое отражение в понятии 
«помощь». Установлено, что впервые цели, поря-
док и условия организации помощи осужденным и 
освобождаемым из мест лишения свободы полу-
чили законодательное закрепление в ИТК [10]. В 
данном законодательном акте вопросу оказания 
помощи осужденным отведен Отдел 10, который 
содержит статьи 227-231, где раскрывались цели 
организации помощи. 

В ИТК РСФСР 1933 г. [12] содержался пере-
чень средств исправления осужденных, но ника-
кие постпенитенциарные меры в нем не закрепля-
лись. В ИТК РСФСР 1970 г. согласно ст.103 лица, 
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освобождаемые из мест лишения свободы, 
должны были обеспечиваться бесплатным проез-
дом к месту жительства или работы, а также про-
дуктами питания или деньгами на путь следова-
ния по установленным на период освобождения 
нормам. При отсутствии необходимой по сезону 
одежды, обуви и средств на их приобретение 
освобождаемые из мест лишения свободы полу-
чали их бесплатно. Освобождаемым могло быть 
выдано единовременное денежное пособие из 
специального фонда. [4. c.522] Перечисленные 
выше меры на тот период времени можно рассма-
тривать как меры, принимаемые для успешной 
ресоциализации и социальной реабилитации. 
Однако этой деятельности не уделялось должного 
внимания со стороны государственных органов.

Новый принятый закон «О пробации» утвер-
дил основной целью коррекцию социального 
поведения, ресоциализацию, социальную адапта-
цию и социальную реабилитацию лиц, в отноше-
нии которых применяется пробация, в том числе 
предупреждение совершения новых преступле-
ний. Для осуществления конкретных мероприятий 
по перечисленным мерам требуется определить 
критерии нуждаемости, которые, как мы пони-
маем, определят объемы предлагаемой помощи 
для осуществления успешной ресоциализации. 
Считаем, что оказание помощи лицам, осво-
бождаемым из учреждений, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, является очень важ-
ным элементом всей ресоциализации и играет 
значимую роль в процессе приспособления их к 
изменившимся жизненным условиям и укрепле-
ния  социально полезных связей. Оказание такой 
помощи лицам, освободившимся из мест лише-
ния свободы, является обязательным элементом 
в системе профилактики рецидивной преступно-
сти.  

В действительности, по нашему мнению, 
работа пенитанциарной пробации и двух других 
ее видов должны быть взаимосвязаны между 
собой. Еще находясь в местах лишения свободы 
лицу, осужденному за совершение преступления, 
предлагается воспользоваться программой ресо-
циализации, подготовка такой программы  осу-
ществляется в учреждении, исполняющем наказа-
ние в виде принудительных работ или лишения 
свободы. В дельнейшем при освобождении, в про-
грамму с которой выйдет осужденный могут вно-
ситься корректировки в зависимости от измене-
ния обстоятельств и потребностей лица. Этим уже 
будут заниматься сотрудники уголовно-исполни-
тельной инспекции. 

Здесь мы видим некую проблему, и выража-
ется она в том, что пробация определяет добро-
вольный характер обращения за помощью. 
Однако не все лица, освобождаемые из мест 

лишения свободы по отбытию  срока осуждения, 
имеют желание обращаться за помощью к тем же 
представителям правоохранительных органов, 
которые на протяжении длительного времени во 
время отбытия ими наказания в исправительных 
учреждениях, присутствовали в их жизни еже-
дневно. Да, это вероятно будет небольшой про-
цент, но с уверенностью можем говорить, что это 
именно те осужденные, которые после освобо-
ждения могут встать на прежний путь и совершать 
новые преступления, тем самым увеличивать про-
цент рецидивной преступности в России. Следо-
вательно, цель пробации в предупреждении 
совершения новых преступлений не будет достиг-
нута, а этого допустить нельзя [4, С. 144]

Предлагаем рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в закон «О пробации» в части обяза-
тельности обращения отдельных категорий осу-
жденных с заявлением об оказании им содействия 
при определении и установлении критериев 
нуждаемости. Например, это должны быть в обя-
зательном порядке лица, осужденные за престу-
пления против личности, против половой свободы 
и половой неприкосновенности, против семьи и 
несовершеннолетних, против свободы, чести и 
достоинства личности, против здоровья населе-
ния и общественной нравственности. Перечис-
ленные группы преступлений несут в себе высо-
кую общественную опасность и соответственно 
наказания за такие преступления предусмотрены 
достаточно суровые. Считаем, что для достиже-
ния целей пробации необходимо оказывать 
помощь таким осужденным и освободившимся 
лицам в обязательном порядке. 

Что касается определения критериев нужда-
емости, то Приказом [13] определен порядок дей-
ствия сотрудников уголовно-исполнительной 
системы при поступлении заявления о пробации и 
приложением №4 к Приказу определены критерии 
и методика оценки индивидуальной нуждаемости 
в ресоциализации, социальной адаптации и соци-
альной реабилитации. Согласно действующему 
документу сотрудник УИС в течение 30 календар-
ных дней проводит оценку индивидуальной 
нуждаемости лица, на основании критериев и 
методики оценки индивидуальной нуждаемости 
лиц, в отношении которых применяется пробация. 

Хотелось бы отметить, что в списке крите-
риев присутствует 14 пунктов и фактически 
согласно пункту закона сотрудник УИС обязан 
применить каждый пункт критерия к той жизнен-
ной ситуации, в которой находится обратившийся 
осужденный. Здесь отмечается высокая трудоем-
кость и затратность служебного времени одного 
сотрудника УИИ для определения всех критериев 
нуждаемости одного осужденного освободивше-
гося из мест лишения свободы и обратившегося 
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за пробацией. Считаем, целесообразным рассмо-
треть возможность введения в уголовно-исполни-
тельных инспекциях штатных единиц государ-
ственных служащих в функции которых входило 
бы определение критериев и оценка нуждаемости 
в ресоциализации, социальной адаптации и соци-
альной реабилитации осужденного или освобо-
дившегося из мест отбывания наказания в виде 
лишения свободы, что значительно бы снизило 
имеющуюся нагрузку на одного сотрудника уго-
ловно-исполнительной инспекции. 

Конечно же, большую роль в разъяснении 
положений нового закона и новых возможностей у 
людей, когда-то преступивших закон, играет 
информационная среда ФСИН России. Имеется 
необходимость в правовом информировании 
граждан, что послужит достижением тех целей, 
которые ставит государство перед ведомством. 
ФСИН Росси обладает официальным сайтом в 
сети Интернет, который служит основным источ-
ником получения достоверной информации о дея-
тельности ведомства, обеспечивая, тем самым, 
«реализацию принципа информационной откры-
тости, что влияет на характер отношений между 
различными субъектами права». Необходимо 
отметить, что ФСИН России является объектом 
внимания со стороны Интерет-пользователей 
благодаря активной публикации контента в соци-
альных сетях, онлайн сервисах для хостинга и 
просмотра видио. [5,с.139-143]
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Малый и средний бизнес – это свыше 6 
млн хозяйствующих субъектов, кото-
рые создают рабочие места для 28 

млн граждан1 и производят около одной пятой 
ВВП Российской Федерации. Государственная 
поддержка малого и среднего предприниматель-
ства традиционно рассматривается в качестве 
одного из ключевых факторов развития данного 

1  По данным Федеральной налоговой службы.

сектора экономики, что закреплено на уровне 
документов стратегического планирования, в 
частности в Стратегии развития малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции на период до 2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федера- 
ции от 2 июня 2016 г. № 1083-р, и в национальных 
проектах. 
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В настоящее время сформированы право-
вые механизмы для оказания государственной 
поддержки малым и средним предприятиям, кото-
рая направлена на обеспечение благоприятных 
условий для их развития. 

Как отмечают исследователи [4], в отноше-
нии малых и средних компаний действует специ-
альный правовой режим, предусматривающий 
выделение определенной целевой группы и регла-
ментацию критериев отнесения к ней, определе-
ние целей государственной политики, а также пре-
доставление предприятиям, входящим в целевую 
группу, преимуществ в виде мер поддержки в 
зависимости от категории предприятия (микро-, 
малое или среднее предприятия), специфики дея-
тельности (например, с учетом отраслевых осо-
бенностей) и поставленных целей.

Действительно, малые и средние предприя-
тия имеют возможность обратиться за получе-
нием субсидии для компенсации затрат в связи с 
началом или расширением бизнеса, микрозайма 
или льготного кредита, за арендой помещений, 
находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности, или за консультацией в одну из 
организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, функционирующих на базе центров 
«Мой бизнес». Действуют специальные налого-
вые режимы, упрощенное кадровое делопроиз-
водство, упрощенные способы бухгалтерской 
(финансовой) и статистической отчетности, уста-
новлены преимущества при участии в закупках 
для государственных и муниципальных нужд, а 
также для нужд компаний с государственным уча-
стием. 

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О 
национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года и на перспективу до 
2036 года» в рамках достижения национальной 
цели «Устойчивая и динамичная экономика» опре-
делено, что в 2024-2030 годах должен быть обе-
спечен реальный рост дохода на одного работ-
ника субъекта малого и среднего предпринима-
тельства в 1,2 раза выше, чем рост валового вну-
треннего продукта. 

Таким образом, речь идет о том, чтобы осу-
ществить переход от поддержки количественного 
увеличения сектора малого и среднего предпри-
нимательства к поддержке его качественного 
роста в виде улучшения экономических показате-
лей. Представляется, что условиями для этого 
выступают в том числе повышение адресности и 
доступности оказания государственной под-
держки, интенсификация принимаемых мер. Тре-
буется разработка таких инструментов поддержки 
и развития предпринимательства, которые позво-

лят сформировать конкурентоспособное предпри-
нимательское сообщество, способное обеспечить 
импортозамещение в наиболее востребованных 
отраслях российской экономики [1].

Достижение обозначенного целевого показа-
теля, безусловно, потребует совершенствования 
законодательства Российской Федерации об ока-
зании государственной поддержки малым и сред-
ним компаниям. В первую очередь это корректи-
ровка базового федерального закона в этой сфере 
– Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 209-ФЗ). Попробуем опре-
делить векторы возможных изменений с точки 
зрения оптимизации форм и видов поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Статья 16 Федерального закона № 209-ФЗ 
предусматривает оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства поддержки в зави-
симости от используемых инструментов (финан-
совая, имущественная, информационная, кон-
сультационная поддержка, поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации их работников или образовательную 
поддержку) и от отрасли (в число приоритетов 
включены инновации и промышленное производ-
ство, ремесленничество, внешнеэкономическая 
деятельность, сельскохозяйственная деятель-
ность). Также в качестве отдельной формы под-
держки выделена комплексная поддержка участ-
ников программ по развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях их потен-
циального участия в закупках товаров (работ, 
услуг).

К наиболее востребованным формам под-
держки относится финансовая поддержка. Ее ока-
зание согласно части 1 статьи 17 Федерального 
закона № 209-ФЗ возможно за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, средств 
местных бюджетов путем предоставления субси-
дий, бюджетных инвестиций и государственных и 
муниципальных гарантий по обязательствам 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

Можно констатировать, что указанные 
нормы требуют актуализации. Большое развитие 
получили так называемые возвратные формы 
финансовой поддержки, которые не упомянуты в 
рассматриваемой статье, – кредиты с государ-
ственной поддержкой, микрозаймы, предоставля-
емые государственными или муниципальными 
микрофинансовыми организациями, независимые 
гарантии и поручительства. Это подтверждается 
цифрами. В 2023 году более 160 тысяч субъектов 
малого и среднего бизнеса получили 1,6 трлн 
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рублей в виде льготной финансовой поддержки по 
программам, предусмотренным национальным 
проектом «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Кроме того, в части 2 статьи 17 Федераль-
ного закона № 209-ФЗ указано, что средства 
федерального бюджета на государственную под-
держку субъектов малого и среднего предприни-
мательства предоставляются бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в виде межбюджетных 
трансфертов в форме субсидий. Другими сло-
вами, возможность предоставления средств 
федерального бюджета иным организациям в 
целях развития малого и среднего предпринима-
тельства формально не установлена. Изначально 
эти положения использовались для реализации 
программы государственной поддержки по линии 
Минэкономразвития России, в рамках которой с 
2005 года регионам предоставлялись субсидии из 
федерального бюджета, которые в дальнейшем 
регионы направляли либо непосредственно пред-
принимателям (в виде грантов на начало соб-
ственного дела, субсидий для компенсации затрат 
на приобретение оборудования и пр.) либо на 
создание и обеспечение деятельности инфра-
структуры поддержки (центры поддержки пред-
принимательства, региональные центры инжини-
ринга, центры кластерного развития, бизнес-инку-
баторы и другие объекты). Но практика ушла 
далеко вперед. Сейчас федеральный закон о 
федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год включает статьи, направленные на предо-
ставление субсидий на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства 
непосредственно организациям: субсидируются 
недополученные доходы банков по кредитам, 
выданным субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках государственных про-
грамм льготного кредитования [7], а также отдель-
ные затраты предпринимателей, например в связи 
с выпуском акций и облигаций и выплатой купон-
ного дохода по облигациям, размещенным на 
фондовой бирже. 

В 2020 году законодателем была предпри-
нята попытка правовой регламентации гарантий-
ной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Нормы о целях гарантийной 
поддержки и о видах обязательств малых и сред-
них предприятий, в отношении которых предо-
ставляются независимые гарантии и поручитель-
ства согласно Федеральному закону от 1 апреля  
2020 г. № 83-ФЗ были отражены в отдельной ста-
тье 17.1 Федерального закона № 209-ФЗ. Пред-
ставляется, что определение по аналогии с гаран-
тийной поддержкой верхнеуровневых требований 
к иным мерам поддержки в виде предоставления 

льготного финансирования может создать пред-
посылки для стандартизации и унификации мер 
поддержки. Похожее предложение об установле-
нии базовых стандартов в сфере предоставления 
денежных средств малому и среднему бизнесу на 
льготных условиях высказывалось в научных ста-
тьях по тематике малого и среднего предпринима-
тельства [8; 9]. 

Особенностью современного развития пред-
принимательства является активная цифровиза-
ция, развитие рынка цифровых услуг и технологий 
[5]. Статья 19 Федерального закона № 209-ФЗ 
содержит нормы об оказании поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в 
виде создания федеральных, региональных и 
муниципальных информационных систем, офици-
альных сайтов информационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
сети «Интернет» и информационно-телекоммуни-
кационных сетей и обеспечения их функциониро-
вания. Обобщенно данные виды поддержки обо-
значены в законе как информационная поддержка. 
В то же время данная статья определяет меры по 
статичному размещению информации, имеющей 
ценность для предпринимателей, на информаци-
онных ресурсах, возможность обращения за ока-
занием поддержки в режиме «одного окна» не 
закреплена. При этом оказание информационной 
поддержки в соответствии с законом может осу-
ществляться только органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. 
Информационные системы, платформы и сер-
висы, разрабатываемые государственными инсти-
тутами развития и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в число источни-
ков информационной поддержки малых и средних 
предприятий не включены, что можно считать 
правовым пробелом. 

К аналогичным выводам пришла Счетная 
палата Российской Федерации в рамках контроль-
ного мероприятия «Аудит информационных 
систем, используемых для планирования, предо-
ставления и мониторинга мер поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» в 
2023 году, отмечая фрагментарный характер 
информационной поддержки малых и средних 
предприятий, а также отсутствие единой инфор-
мационной системы, содержащей консолидиро-
ванную информацию о секторе малого и среднего 
бизнеса, мерах его поддержки и результатах их 
предоставления [6], формирование которой на 
федеральном уровне предписано пунктом 6  
статьи 9 Федерального закона № 209-ФЗ. 

В рамках проведения эксперимента по циф-
ровой трансформации предоставления услуг, мер 
поддержки и сервисов в целях развития малого и 
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среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2021 г. № 2371 акцио-
нерным обществом «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства» (АО «Корпорация «МСП») за счет собствен-
ных средств и при участии Минэкономразвития 
России развивается Цифровая платформа МСП.
РФ, предусматривающая механизм адресного 
подбора мер поддержки и сервисов для предпри-
нимателей и возможность обращения за их полу-
чением в дистанционном формате. 

Данная платформа по сути выполняет функ-
ции единой информационной системы в сфере 
малого и среднего предпринимательства. Ее 
пользователи могут воспользоваться более 30 
сервисами, связанными с началом и ведением 
предпринимательской деятельности. В личном 
кабинете для них доступна персональная под-
борка мер поддержки в зависимости от региона, 
вида деятельности, срока ведения бизнеса и ряда 
других параметров. С учетом результатов прове-
дения эксперимента потребуется принять реше-
ние о нормативном закреплении статуса Цифро-
вой платформы МСП.РФ и порядка ее функциони-
рования для реализации проективного подбора 
мер поддержки и сервисов с учетом цифрового 
профиля предпринимателя, сформированного на 
основе сведений из различных государственных 
информационных систем. 

Требуют концептуального переосмысления 
нормы об оказании субъектам малого и среднего 
предпринимательства консультационной под-
держки, которая согласно статье 20 Федерального 
закона № 209-ФЗ сводится либо к созданию 
специализированных организаций инфраструк-
туры поддержки либо к компенсации затрат пред-
принимателей на оплату консультационных услуг, 
что по сути можно отнести к финансовой под-
держке. Виды консультаций и порядок их предо-
ставления федеральным законом не устанавли-
ваются.

Образовательная поддержка, как указано в 
статье 21 Федерального закона № 209-ФЗ, оказы-
вается в виде создания условий для подготовки 
кадров для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства или их дополнительного професси-
онального образования, а также в виде учебно-ме-
тодической и научно-методической помощи субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства. 
Вместе с тем в последнее время обучающие про-
граммы для начинающих и действующих предпри-
нимателей широко реализуются в самых разноо-
бразных форматах (включая акселерационные 
программы, тренинги в режиме онлайн и офлайн, 
наставничество, видеокурсы и пр.). В связи с этим 
виды образовательной поддержки, регламентиру-

емые Федеральным законом № 209-ФЗ, могут 
быть расширены, в частности, за счет включения 
обучающих мероприятий для развития предпри-
нимательских компетенций, реализуемых на раз-
личных площадках. 

Системным недостатком норм об отрасле-
вых формах поддержки, предусмотренных Феде-
ральным законом № 209-ФЗ, как отмечается в 
исследованиях [3], выступает их недостаточная 
связь с отраслевым законодательством. В Феде-
ральном законе № 209-ФЗ есть самостоятельная 
статья (статья 22) о поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в области инно-
ваций и промышленного производства, однако 
виды поддержки, содержащиеся в данной статье 
(например, содействие патентованию, создание 
центров коммерциализации технологий, техни-
ко-внедренческих и научно-производственных 
зон, содействие заключению договоров субпод-
ряда в области инноваций и промышленного про-
изводства, создание венчурных фондов) не при-
ведены в соответствие с видами поддержки, кото-
рые регламентируются федеральными законами  
от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» и от 23 
августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике». При этом 
спектр видов государственной поддержки иннова-
ционной деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции на практике гораздо шире [2]. 

В 2024 году Правительством Российской 
Федерации афиширован новый этап регулятор-
ной гильотины, направленный на дальнейшее 
упрощение обязательных требований к ведению 
предпринимательской деятельности. При этом 
ранее в научных работах отмечалось, что в Феде-
ральном законе № 209-ФЗ недостаточно выра-
жены акценты государственной политики, связан-
ные с ограничением административного давления 
на бизнес за счет упрощения административных 
процедур [3], в связи с чем можно было бы допол-
нительно проработать возможность закрепления 
специальных положений, связанных с дерегули-
рованием. Изменения, которые были внесены в 
Федеральный закон № 209-ФЗ в 2024 году, уже 
имеют схожую направленность. Следует обратить 
внимание на Федеральный закон от 22 июля 2024 
г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации», который 
содержит положения об освобождении малых и 
средних компаний от избыточной статистической 
отчетности. Работу в данном направлении целе-
сообразно продолжить.
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При определении направлений совершен-
ствования законодательства о государственной 
поддержке малого и среднего предприниматель-
ства целесообразно также рассмотреть регио-
нальные практики. Так, в Законе г. Москвы от 26 
ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и развитии 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Москве» предпринята попытка разделения мер 
поддержки на три группы: меры поддержки, свя-
занные с созданием общих условий для деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, специальные меры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также меры 
поддержки по созданию условий для деятельно-
сти на территории города инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства. 
Представляют интерес формы поддержки, кото-
рые пока не нашли отражения в Федеральном 
законе № 209-ФЗ, в том числе правовая под-
держка, меры по защите прав и законных интере-
сов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, поддержка в продвижении производи-
мых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства товаров, работ, услуг, пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельно-
сти.

Помимо совершенствования видов под-
держки, необходимо уделить внимание вопросу 
учета оказанной поддержки. С декабря 2020 г. 
действует Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей 
поддержки. Учет субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку, 
ведется в разрезе ИНН с указанием форм, видов, 
объемов оказания поддержки, сроков и иных 
параметров, обеспечена возможность фильтра-
ции в различных форматах. В то же время исполь-
зуемый для цели ведения данного реестра рубри-
катор видов поддержки носит обобщенный харак-
тер, что в свою очередь не обеспечивает полноты 
информации об оказанной поддержке и не позво-
ляет проводить полноценную оценку эффектив-
ности и результативности ее оказания. Данную 
ситуацию можно проиллюстрировать на примере 
имущественной поддержки. Указанные в рубрика-
торе виды имущественной поддержки не позво-
ляют выявить имущество, находящееся в государ-
ственной или в муниципальной собственности, и 
приобретаемое субъектами малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации преи-
мущественного права на выкуп арендуемого иму-
щества. Невозможно определить правовые осно-
вания для предоставления в аренду или продажи 
имущества, факт его включения в перечень госу-
дарственного или муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства, срок 
рассрочки оплаты выкупаемого имущества.

Список обозначенных правовых пробелов 
Федерального закона № 209-ФЗ, безусловно, не 
является исчерпывающим. Проработка соответ-
ствующих изменений в законодательство Россий-
ской Федерации для развития малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с нацио-
нальными целями должна основываться на своев-
ременной обратной связи от предпринимателей, а 
также предусматривать совместную работу пред-
ставителей бизнеса, научного и экспертного сооб-
щества, органов государственной власти, инсти-
тутов развития и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПЕРЕДАЧУ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНИКА 
ПРИ БАНКРОТСТВЕ

Аннотация. В рамках настоящей статьи рассмотрены виды ответственности, при-
меняемые к контролирующим должника лицам за совершение неправомерных действий при 
банкротстве, связанных с обращением с документацией должника. Под неправомерными 
действиями авторы настоящей статьи будут понимать в широком смысле действия (без-
действие) контролирующих должника лиц в периоде как с момента начала официальной 
процедуры банкротства, так и с момента возникновения признаков банкротства или же 
объективного банкротства. Противодействие со стороны бывшего руководства и соб-
ственников обществ-банкротов является довольно распространенной практикой для рос-
сийской правоприменительной практики. Оно может заключаться в деяниях, нацеленных 
на лишение арбитражного управляющего возможности восстановить и систематизиро-
вать сведения в отношении хозяйственной деятельности общества (подготовить фи-
нансовый анализ, выявить сделки к дальнейшему оспариванию, сделать выводы о предна-
меренном/фиктивном банкротстве). Одним из способов установления преград для осу-
ществления деятельности арбитражным управляющим является непередача, порча или 
фальсификация документов должника (бухгалтерских, учредительных документов, прото-
колов органов управления, первичной бухгалтерской документации, хозяйственных догово-
ров и т.д.). Для противодействия такому поведению со стороны бывшего руководства, 
собственников, а также иных лиц в действующем российском законодательстве введены 
специальные механизмы привлечения к ответственности за указанные деяния. В рамках 
исследования были рассмотрены аспекты привлечения к гражданско-правовой и уголовной 
ответственности должностных лиц должника, а также иных лиц в рамках процедуры бан-
кротства и выделены проблемы применения таких механизмов ответственности, а так-
же предложены пути их разрешения.

Ключевые слова: контролирующее должника лицо, банкротство, непередача доку-
ментации, неправомерные действия, субсидиарная ответственность, воспрепятствова-
ние деятельности арбитражного управляющего, юридическое лицо, уголовная ответст- 
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Annotation. This article examines the types of liability applicable to persons controlling the 
debtor for committing wrongful actions during bankruptcy procedures related to handling the debtor’s 
documentation. The authors of this article will understand wrongful actions in a broad sense as ac-
tions (inactions) of persons controlling the debtor in the period both from the moment of the beginning 
of an official bankruptcy procedure and from the moment of the emergence of signs of bankruptcy or 
objective bankruptcy. Counteraction on the part of the former management and owners of bankrupt 
companies is a fairly common practice in Russian law enforcement practice. It may consist of actions 
aimed at depriving the arbitration manager of the opportunity to restore and systematize information 
regarding the economic activity of the company (prepare a financial analysis, identify transactions for 
further challenge, draw conclusions about deliberate/fictitious bankruptcy). One of the ways to im-
pede the activities of an insolvency practitioner is failure to transfer, damage or falsification of the 
debtor’s documents (accounting, constituent documents, minutes of management bodies, primary 
accounting documentation, business contracts, etc.). To counteract such behavior on the part of 
former management, owners, and other persons, special mechanisms for bringing to account for 
these acts have been introduced in the current Russian legislation. The article examines aspects of 
bringing to civil and criminal liability members of management bodies of the debtor, as well as other 
persons. Also the article identifies problems in the application and enforcement of such liability mech-
anisms and suggests possible ways to resolve them.

Key words: person controlling the debtor, bankruptcy, failure to transfer documentation, 
wrongful actions, subsidiary liability, obstruction of the activities of the bankruptcy trustee, legal enti-
ty, criminal liability.

I. Гражданско-правовая ответственность
(субсидиарная ответственность)
Несмотря на действующий принцип разгра-

ничения ответственности юридического лица и 
лиц, входящих в его органы управления, в России 
как и во многих странах мира нашла применение 
доктрина «прокалывания корпоративной вуали» 
(piercing the veil), которая как отмечают исследо-
ватели нашла свою интерпретацию в механизме 
привлечения контролирующих лиц юридического 
лица к субсидиарной ответственности на основа-
нии деликта со стороны управляющих обществом 
лиц по отношению к самому обществу.[2, стр. 677-
679] При этом Попковым Д.А. [4, стр. 131] отмеча-
ется, что с точки зрения английского права (где и 
зародилась указанная доктрина) основаниями 
для применения доктрины «прокалывания корпо-
ративной вуали» является в частности доказыва-
ние факта фиктивности организации-должника и 
использование его как «корпоративного щита»1, 
что не является предметом доказывания в рамках 
обособленных споров по привлечению к субсиди-
арной ответственности и свидетельствует о некор-
ректной интерпретации данной доктрины.

Тем не менее общепринятой в науке и судеб-
ной практике является точка зрения о деликтном 
характере субсидиарной ответственности. Она 
базируется на принципе генерального деликта (ст. 
1064 ГК РФ) и по своей сущности является част-
ным случаем деликтной ответственности, насту-
пающей за вмешательство третьего лица в обяза-
тельство (п. 2, 6, 15, 22 постановления Пленума 
ВС от 21.12.2017 № 53 (далее – Постановление 

1  Использование принципа имущественной обо-
собленности должника в пользу контролирующего лица.

Пленума № 53)). Деликтные отношения, в свою 
очередь, обусловлены прямой и непосредствен-
ной причинно-следственной связью между проти-
воправным деянием и вредом, причиненным 
потерпевшему лицу. 

Правовая сущность субсидиарной ответ-
ственности в делах о банкротстве заключается в 
том, чтобы в условиях доказанных действий кон-
тролирующих должника лиц (далее – КДЛ), 
направленных на причинение вреда кредиторам и 
доведение должника до банкротства, привлечь к 
имущественной ответственности КДЛ. В соответ-
ствии со ст. 61.11 Закона о банкротстве, а также п. 
1 Постановления Пленума № 53 особенно отме-
чается в контексте субсидиарной ответственности 
причинение вреда правам кредиторов. Не будет 
ошибкой сказать, что субсидиарная ответствен-
ность на практике является защитным механиз-
мом для нарушенных прав кредиторов, а юриди-
ческое лицо-должник в таких спорах является 
воплощением идеи фикции, через которую недо-
бросовестные КДЛ получили необоснованную 
выгоду. 

К ответственности КДЛ применяются общие 
положения ГК РФ, установленные ст. 15 ГК РФ, 
следовательно, для привлечения виновного лица 
к гражданско-правовой ответственности необхо-
димо доказать наличие состава правонарушения, 
включающего наличие вреда, противоправность 
поведения причинителя вреда, причинно-след-
ственную связь между противоправным поведе-
нием причинителя вреда и наступившим вредом, 
вину причинителя вреда (ст. 65 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации).
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Основания привлечения к субсидиарной 
ответственности за противоправные действия 
с документацией должника

Как указывает в своем труде Кочеулов Ю.Ю. 
введение положений о субсидиарной ответствен-
ности за отсутствие или искажение документов 
должника КДЛ связано с целью законодателя пре-
дотвратить возможные злоупотребления со сто-
роны руководства и собственников должника с 
целью помешать деятельности арбитражных 
управляющих.

Различие презумпций пп. 2 п. 2 и пп. 4 п. 2 
ст. 61.11 Закона о банкротстве. В соответствии с 
презумпцией, установленной пп. 2 п. 2 ст. 61.11 
Закона о банкротстве субсидиарной ответствен-
ности подлежат КДЛ при наличии факта отсут-
ствия или искажения документов бухгалтерского 
учета и отчетности, существенно затруднившего 
проведение процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве. 

Презумпция, установленная пп. 4 п. 2 ст. 
61.11 Закона о банкротстве является аналогичной 
по своей сути вышеуказанной, однако не содер-
жит в себе необходимого последствия в виде 
существенного затруднения проведения проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве, а также 
распространяется на все документы, хранение 
которых являлось обязательным в соответствии с 
законодательством России1.

Как рассмотрено выше сущность института 
субсидиарной ответственности заключается в 
привлечении к ответственности за невозможность 
полного удовлетворения требований кредиторов в 
связи с умышленными действиями КДЛ, которые 
повлекли несостоятельность.

В данном контексте связывать наличие 
основания для привлечения к субсидиарной 
ответственности только с фактом непередачи 
документов должника арбитражному управляю-
щему некорректно в связи с тем, что непередача 
документов не может ретроспективно являться 
причиной банкротства должника. Таким образом, 
непередача документации является причиной 
причинения вреда самой процедуре банкротства 
и кредиторам, так как непосредственно оказывает 
негативное влияние на возможность пополнения 
конкурсной массы, установление ответственных 
за причинение ущерба должнику лиц, что в дан-
ном контексте можно рассматривать как имуще-
ственный вред. 

В пп. 2 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве 
используется дополнительное условие, а именно 

1  Законодательство об акционерных обществах, 
о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об 
обществах с ограниченной ответственностью, о госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях.  

существенное затруднение проведения процедур 
банкротства вследствие отсутствия документов 
бухгалтерского учета должника. Так, заявителю 
необходимо доказать последствия отсутствия 
документов бухгалтерского учета, например, в 
виде невозможности восстановления структуры 
активов и пассивов должника, невозможности 
установить дебиторов должника. Указанное 
напрямую влияет на возможность точного уста-
новления момента объективного банкротства и 
установление принадлежащего имущества для 
целей его передачи в конкурсную массу. 

При этом нельзя не отметить, что несмотря 
на то, что существенное затруднение проведения 
процедур банкротства фигурирует только в пп. 2 п. 
2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, п. 24 постановле-
ния Пленума № 53 распространяет данное усло-
вие и на презумпцию, установленную пп. 4 п. 2 ст. 
61.11 Закона о банкротстве, накладывая обязан-
ность по обоснованию со стороны заявителя того, 
как непередача документов существенно повли-
яла на ведение процедуры банкротства. 

Таким образом, существенное затруднение 
проведения процедур банкротства является необ-
ходимым условием для действия указанных 
презумпций, основным существенным их разгра-
ничением является вид документации, не пере-
данной арбитражному управляющему. 

Об ответственных лицах.
Институт субсидиарной ответственности 

тесно связан с понятием КДЛ, то есть лица, имев-
шего полномочия по управлению обществом. Для 
определения контролирующего лица использу-
ются правовые презумпции, установленные Зако-
ном о банкротстве.

Ключевыми лицами, подлежащими привле-
чению к ответственности по рассмотренным выше 
презумпциям являются следующие лица: едино-
личный исполнительный орган (как лицо ответ-
ственное за хранение и передачу документации 
должника арбитражному управляющему, а также 
организацию ведения бухгалтерского учета и хра-
нения документов бухгалтерского учета; далее - 
ЕИО) и лицо, ответственное за ведение бухгал-
терского учета и хранения документов бухгалтер-
ского учета (главный бухгалтер или иное лицо, 
наделенное такими обязанностями в силу дого-
вора) в силу положений ст.7 ФЗ «О бухгалтерском 
учете»2.

2  Данное положение гласит, что непосредствен-
ная обязанность вести бухглатерский учет лежит на 
руководителе экономического субъекта. В силу ст. 3 
указанного закона руководитель экономического субъ-
екта - лицо, являющееся единоличным исполнитель-
ным органом экономического субъекта, либо лицо, 
ответственное за ведение дел экономического субъ-
екта, либо управляющий, которому переданы функции 
единоличного исполнительного органа.
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ЕИО является лицом, которое может быть 
привлечено к ответственности в порядке как пп. 2 
п. 2 ст. 61.11, так и пп. 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о бан-
кротстве, в то время как главный бухгалтер или 
иное лицо, ответственное за ведение бухгалтер-
ского учета (далее – иные лица), могут быть ответ-
ственны только в порядке пп. 2 п. 2 ст. 61.11 Закона 
о банкротстве.

При этом, если в отношении ЕИО вывод о 
наличии оснований для применения презумпции 
очевиден, то в отношении главного бухгалтера и 
иных лиц можно сказать, что вопрос является 
открытым, ведь по смыслу ст. 61.10 Закона о бан-
кротстве главный бухгалтер и иные лица не имеют 
презумпции статуса КДЛ.

Тем не менее в п. 2 ст. 61.10 Закона о бан-
кротстве указано, что возможность определять 
действия должника (то есть возможность быть 
признанным КДЛ) может достигаться, в частности, 
в силу замещения должности главного бухгал-
тера.

Отсюда возникает закономерный вопрос. В 
случае подтверждения наличия презумпции пп. 4 
п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве возникает ли 
основание для привлечения и ЕИО, и главного 
бухгалтера или иных лиц к субсидиарной ответ-
ственности или такое основание возникает только 
в отношении ЕИО, а в отношении главного бухгал-
тера возникает необходимость доказывания ста-
туса КДЛ и только в дальнейшем образуется осно-
вание для привлечения к субсидиарной ответ-
ственности.

Формальное толкование нормы п. 1 ст. 61.10 
Закона о банкротстве предусматривает, что глав-
ный бухгалтер только в силу своего положения 
и полномочий не может считаться КДЛ (соответ-
ствующие презумпции = установлены п. 4 ст. 61.10 
Закона о банкротстве), так как не может давать 
обязательных для исполнения обществом указа-
ний, не распоряжается акциями/долями обще-
ства, не считается выгодоприобретателем, пока 
не доказано иное. 

Указанное подтверждается и позицией, 
изложенной в п. 3 постановления Пленума ВС РФ 
от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, свя-
занных с привлечением КДЛ к ответственности 
при банкротстве», а именно, что лица, замещаю-
щие должности главного бухгалтера не могут быть 
признаны контролирующими только на основании 
занятия данной должности, но «могут быть при-
знаны контролирующими на общих основаниях, в 
том числе с использованием предусмотренных 
законодательством о банкротстве презумпций, 
при этом учитываются преимущества, вытекаю-
щие из их положения».

При этом в контексте непередачи докумен-
тов должника необходимо учитывать прямые 

нормы закона, а именно положение п. 4 ст. 61.11 
Закона о банкротстве, а также п. 3 ст. 7 Закона о 
бухгалтерском учете, в совокупности указываю-
щие, что главный бухгалтер – лицо, на которое 
возложены обязанности по ведению бухгалтер-
ского учета, а следовательно это лицо, в отноше-
нии которого должны быть непосредственно при-
менимы положения пп. 2 п. 2 ст. 61.11 Закона о 
банкротстве, пока не доказано иное. 

Из дословного толкования вышеуказанных 
норм делается вывод, что при непередаче доку-
ментов бухгалтерского учета, повлекшей факти-
чески невозможность восстановления сведений о 
деятельности общества (иными словами суще-
ственное затруднение проведения процедур бан-
кротства), совокупность статей Закона о банкрот-
стве формулирует опровержимую презумпцию в 
отношении главного бухгалтера должника.

Такое правоприменение можно увидеть и на 
практике, например, в определении Арбитражного 
суда Забайкальского Края от 12.04.2024 по делу 
№ А78-2469/2021, где отсутствие документов бух-
галтерского учета было основанием для привле-
чения к субсидиарной ответственности главного 
бухгалтера с формулировкой, что главным бух-
галтером не была опровергнута презумпция о 
наличии оснований для привлечения к субси-
диарной ответственности по причине непере-
дачи документов бухгалтерского учета. В рам-
ках данного дела вопрос об отдельной установке 
статуса КДЛ у главного бухгалтера не поднимался.

Несмотря на то, что в соответствии с абз. 2 
п. 2 ст. 127 Закона о банкротстве обязанность по 
передаче документов должника лежит на руково-
дителе должника, предполагается, что главный 
бухгалтер в силу закона является фактическим 
хранителем документов, чье участие в процессе 
передачи документов необходимо. Следова-
тельно, вышеуказанная презумпция ответствен-
ности будет действовать при намеренных доку-
ментарно зафиксированных действиях главного 
бухгалтера по противодействию в передаче доку-
ментов. При этом, одновременно с главным бух-
галтером ключевым субъектом ответственным за 
наличие документов должника остается едино-
личный исполнительный орган, который в обяза-
тельном порядке будет солидарным ответчиком в 
рамках обособленного спора о привлечении к суб-
сидиарной ответственности.

Подтвердить сделанный выше вывод можно 
через абз. 4 п. 3 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 где указано, что 
несмотря на то, что самостоятельно главный бух-
галтер не является КДЛ, такое лицо может быть 
признано контролирующим исходя из действую-
щих в Законе о банкротстве презумпций. Воспри-
нимая совокупность норм пп.2 п.2, п. 4 ст. 61.11 
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Закона о банкротстве как условную опровержи-
мую презумпцию1, главный бухгалтер будет 
наравне с единоличным исполнительным дирек-
тором являться КДЛ

Однако важно отметить, что в отношении 
главного бухгалтера ст. 61.10 Закона о банкрот-
стве предусматривает определенную условную 
презумпцию («Возможность определять действия 
должника может достигаться… в силу должност-
ного положения (в частности, замещения должно-
сти главного бухгалтера, финансового директора 
должника…)), но при этом такого же механизма 
признания статуса КДЛ данной статьей не пред-
усмотрено в отношении иных лиц, ответственных 
за ведение бухгалтерского учета (к примеру лиц, с 
которыми заключили соответствующий договор в 
порядке п. 3 ст. 7 Закона о бухгалтерском учете) 
или в принципе хранение документации долж-
ника. 

Отсюда предполагается проблематика того, 
что главный бухгалтер, как и ЕИО должника имеет 
в силу совокупности положений закона о банкрот-
стве возможность быть привлеченным к субсиди-
арной ответственности, но лицо, исполняющие 
обязанности ведения бухгалтерского учета по 
договору оказания услуг, не замещая соответству-
ющей должности, или же лицо, оказывающее 
услуги хранения документации должника, не 
будет привлечено к субсидиарной ответственно-
сти по основанию того, что за таким лицом невоз-
можно признать статуса контролирующего в силу 
прямого значения положений ст. 61.10 Закона о 
банкротстве.

II. Уголовная ответственность
За совершение неправомерных действий 

при банкротстве законодательством Российской 
Федерации предусмотрена в том числе и уголов-
ная ответственность, что указывает на повышен-
ную общественную опасность данных деяний.

Составы преступлений, связанных с непра-
вомерными действиями при банкротстве закре-
плены в ст. 195 уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ). В первой, второй и 
третьей части данной статьи перечислены дея-
ния, которые входят в понятие неправомерных 
действий при банкротстве и за которые наступает 
уголовная ответственность.

Условно неправомерные действия при бан-
кротстве согласно уголовному закону можно поде-
лить на следующие действия.

1. Согласно ч. 1 ст. 195 УК РФ:

1  Данным словосочетанием авторы подразуме-
вают, что такая презумпция будет действовать только 
при условии возникновения спора о привлечении к суб-
сидиарной ответственности по причине непередачи, 
искажения документов бухгалтерского учета.

• сокрытие имущества, имущественных 
прав или имущественных обязанностей, сведений 
об имуществе;

• передача имущества во владение иным 
лицам;

• отчуждение;
• уничтожение имущества должника;
• сокрытие, уничтожение, фальсификация 

отражающих экономическую деятельность юри-
дического лица или индивидуального предприни-
мателя.

2. Согласно ч. 2 ст. 195 УК РФ Неправомер-
ное удовлетворение имущественных требований 
отдельных кредиторов за счет имущества долж-
ника заведомо в ущерб другим кредиторам.

3. Согласно ч. 3 ст. 195 УК РФ Незаконное 
воспрепятствование деятельности арбитражного 
управляющего либо временной администрации 
кредитной или иной финансовой организации 
(далее – временная администрация). 

При этом к возможным действиям, которыми 
воспрепятствуют деятельности арбитражного 
управляющего или временной администрации УК 
РФ относит в том числе уклонение или отказ от 
передачи документов, необходимых для исполне-
ния возложенных на них обязанностей, или иму-
щества, принадлежащего юридическому лицу.

В настоящем исследовании рассматрива-
ются последствия неправомерных действий с 
документацией при ведении процедуры банкрот-
ства. Как указано ранее неправомерные действия 
с документацией в ст. 195 УК РФ составляют объ-
ективную сторону состава ч. 1 и ч. 3 данной ста-
тьи. При этом деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 
195 УК РФ, наказываются в случае, когда они 
совершены при признаках несостоятельности, до 
введения в соответствии с Законом о банкротстве 
официальной процедуры банкротства. Таким 
образом, уголовно-правовая ответственность 
(последствие) за неправомерные действия с доку-
ментацией при ведении процедуры банкротства, 
рассматриваемые в настоящей работе, охватыва-
ются составом, предусмотренном ч. 3 ст. 195 УК 
РФ, в связи с чем обставимся на анализе данного 
состава.

Состав преступления
В содержание объективной стороны ч. 3 ст. 

195 УК РФ входит незаконное воспрепятствова-
ние деятельности арбитражного управляющего 
либо временной администрации, в том числе 
уклонение или отказ от передачи арбитражному 
управляющему либо временной администрации 
документов, необходимых для исполнения возло-
женных на них обязанностей, или имущества, 
принадлежащего юридическому лицу, в случаях, 
если функции руководителя юридического лица, в 
том числе кредитной или иной финансовой орга-
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низации, возложены соответственно на арбитраж-
ного управляющего, руководителя временной 
администрации, а равно и в случае, если в отно-
шении гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя, введена процедура, применяе-
мая в деле о банкротстве, при условии, что эти 
действия (бездействие) причинили крупный 
ущерб.

Важно отметить, что воспрепятствование 
деятельности арбитражного управляющего либо 
временной администрации может совершаться 
как в форме действия, так и в форме бездействия.

Исходя из диспозиции нормы, можно охарак-
теризовать конструкцию объективной стороны как 
материальную в связи с тем, что для квалифика-
ции данного преступления необходимо кроме 
установления деяния выявить негативные послед-
ствия в виде крупного ущерба, а также причинную 
связь между ними.

Стоит отметить, что установить точно ущерб 
от рассматриваемых действий не всегда пред-
ставляется возможным. Кроме того, документы, 
которые не передаются арбитражному управляю-
щему либо временной администрации, могут 
содержать сведения, на основании которых ущерб 
и может быть рассчитан, однако уклонение от 
передачи таких документов делает установление 
ущерба также трудновыполнимой задачей.

При этом, обязательным для квалификации 
признаком данного состава будет являться обста-
новка, а именно передача функций руководителя 
юридического лица либо арбитражному управля-
ющему, либо руководителю временной админи-
страции или если в отношении должника введена 
процедура, применяемая в деле о банкротстве.

Данный признак некоторыми исследовате-
лями критикуется, так как этот признак состава 
преступления не допускает привлечения к ответ-
ственности на таких стадиях банкротства как 
наблюдение и финансовое оздоровление, что по 
мнению ряда авторов ограничивает применение 
уголовного закона. Например, Пестерева Ю.С., 
Рожкова О.И. и Шагланова А.Н. отмечают, что «… 
уголовная ответственность по ч. 3 ст. 195 УК РФ 
может наступить только в случаях, когда функции 
руководителя организации возложены на арби-
тражного управляющего или на руководителя вре-
менной администрации кредитной организации. 
Анализ ст. 66 Закона о банкротстве показывает, 
что процедуры наблюдения и финансового оздо-
ровления не предполагают возложения подобных 
функций на арбитражного управляющего или 
руководителя временной администрации кредит-
ной организации. Для разрешения данной про-
блемы предлагаем изложить ч. 3 ст. 195 УК РФ в 
редакции, которая учитывает возможность для 
правоприменителя привлечь виновное лицо на 

всех стадиях процедуры банкротства, без указа-
ния на не предусмотренные Законом о банкрот-
стве процедуры.» [3, стр. 415-416].

С вышеуказанной позицией по ряду причин 
трудно согласится в связи с тем, что на стадиях 
наблюдения и финансового оздоровления между 
возможным воспрепятствованием деятельности 
арбитражного управляющего и причинением 
ущерба не прослеживается причинно-следствен-
ная связь. Также стоит отметить, что полномочия 
руководителя передаются арбитражному управ-
ляющему для достижения конкретной цели ста-
дии банкротства, а именно, когда процедура при-
знания лица банкротом и формирование конкурс-
ной массы подходит к завершению, в связи с чем 
арбитражный управляющий в статусе руководи-
теля должника должен обеспечить максимальное 
удовлетворение требований кредиторов, следова-
тельно воспрепятствование его деятельности 
может повлечь нарушение прав и интересов кре-
диторов.

Таким образом, в связи с тем, что на стадиях 
наблюдения и финансового оздоровления воспре-
пятствование не может напрямую повлечь причи-
нение ущерба, а также значимую роль арбитраж-
ного управляющего в максимальном удовлетворе-
нии требований кредиторов на стадиях внешнего 
управления и конкурсного производства можно 
сделать вывод, что воспрепятствование арби-
тражному управляющему, когда ему переданы 
функции руководителя должника, имеет повышен-
ную общественную опасность, которой нет в слу-
чаях, когда арбитражный управляющий исполняет 
свои обязанности на иных стадиях банкротства. 
Исключение рассматриваемого признака по- 
влекло бы привлечение к уголовной ответственно-
сти за деяние, общественная опасность которого 
была бы характерна для преступлений, что проти-
воречило бы принципу справедливости.

Вместе с тем не отрицается вредоносность 
воспрепятствования деятельности арбитражного 
управляющего, которому не переданы функции 
руководителя должника. За деяние, указанное в ч. 
3 ст. 195 УК РФ, предусмотрена административ-
ная ответственность в ч. 4 ст. 14.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП). Объективная сто-
рона состава административного правонаруше-
ния, изложенного в ч. 4 ст. 14.13 КоАП, также 
содержит признак передачи функций руководи-
теля арбитражному управляющему или времен-
ной администрации.

В связи с тем, что общественная опасность 
воспрепятствования арбитражному управляю-
щему, когда ему не преданы функции руководи-
теля юридического лица (должника), не столь 
высока, что бы устанавливать уголовную ответ-
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ственность, однако для предупреждения совер-
шения таких деяний было бы целесообразно уста-
новить публично-правовую ответственность, сле-
дует исключить признак передачи функции руко-
водителя юридического лица (должника) 
арбитражного управляющего или временной 
администрации из диспозиции ч.4 ст. 14.13 КоАП. 
Субъективную сторону в составе ч. 3 ст. 195 УК РФ 
будет составлять умышленная форма вины. При 
этом, данное преступление может совершаться 
как с прямым умыслом, так и с косвенным.

Так как ч. 3 ст. 195 УК РФ не содержит специ-
альных признаков лица, которое может совершить 
данное преступление, то субъект ч. 3 ст. 195 УК 
РФ будет общим, то есть вменяемое физическое 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, 
иными словами к ответственности за нарушение 
рассматриваемого запрета может применятся к 
любому лицу независимо от его статуса или отно-
шения к лицу, относительно которого введена про-
цедура банкротства. Ограничение круга возмож-
ных лиц, которых могли бы привлекать к ответ-
ственность повлекло бы рост таких деяний без 
наложения санкций, соответствующих их обще-
ственной опасности, а также злоупотребление со 
стороны КДЛ.

Кроме этого, важно отметить, что уголовным 
законом в ч. 4 ст. 195 УК РФ установлен квалифи-
цированный состав, который указывает на повы-
шенную общественную опасность, а также уже-
сточает наказание за рассматриваемые деяния, 
совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно контролирующим 
должника лицом либо руководителем этого кон-
тролирующего лица. 

Проблематика применения ст. 195 УК РФ.
Стоит обратить внимание на статистику при-

влечения к ответственности по ч. 3 ст. 195 УК РФ. 
Согласно приведенной статистики Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации В 2019, 2020 и в 2022 годах к уголов-
ный ответственности не привлечено ни одного 
лица. В 2018 году привлечено 3 лица, а в 2021 
году – 21.

Исходя из вышеуказанных показателей ста-
тистики можно сделать вывод о том, что примене-
ние данного состава преступления является 
достаточно редким явлением в практике.

Одной из основных проблем привлечения к 
ответственности по части 3 статьи 195 УК РФ 
можно назвать необходимость и одновременно 
объективную трудность установления ущерба, 
нанесенного воспрепятствованием деятельности 

1  Сводные статистические сведения о состоя-
нии судимости в России Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации // URL: http://
www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения 23.07.2024).

арбитражного управляющего либо временной 
администрации и сложность в доказывании при-
чинно-следственной связи между действием и 
последствием (ущербом). 

III. ВЫВОДЫ
По части гражданско-правовой ответ-

ственности
Таким образом, в настоящее время в граж-

данском праве России существует механизм, 
позволяющий привлечь к гражданско-правовой 
ответственности лиц, ответственных за непере-
дачу или искажение документации должника. В 
отношении судебной практики можно отметить, 
что привлечение к субсидиарной ответственно-
сти, в том числе по основанию сокрытия или иска-
жения документации должника, часто применяе-
мый со стороны арбитражных управляющих и кон-
курсных кредиторов инструмент. 

Однако по результатам проведенного ана-
лиза делается вывод, что существует определен-
ная неясность в части возможности привлечения к 
субсидиарной ответственности лиц, не замещаю-
щих должности главного бухгалтера должника, но 
при этом имеющим обязанности по ведению бух-
галтерского учета или оказывающих услуги по 
хранению документации должника, к субсидиар-
ной ответственности в случае не передачи ими 
такой документации арбитражному управляю-
щему. Указанная неясность может негативно вли-
ять на деятельность арбитражных управляющих, 
позволяя третьим лицам без риска быть привле-
ченным к субсидиарной ответственности скрывать 
документацию должника. 

Возможным разрешением указанной про-
блематики могла бы служить переработка поло-
жения пп. 3 п. 2 ст. 61.10 Закона о банкротстве в 
части указания не только лиц, замещающих опре-
деленную должность, но и лиц, несущих обязан-
ности по хранению документации должника, веде-
нию бухгалтерского учета.

По части уголовной ответственности
Общественная опасность деяния ч. 3 ст. 195 

УК РФ в некоторых случаях сохраняется при отсут-
ствии ущерба, так как при банкротстве воспрепят-
ствование деятельности арбитражного управляю-
щего либо временной администрации приводит к 
иным негативным последствием, а именно невоз-
можность пополнения конкурсной массы, из кото-
рой будут удовлетворятся требования кредито-
ров, установления круга лиц, которых можно при-
влечь к субсидиарной ответственности, в том 
числе за доведение до банкротства, и за счет 
которых также возможно пополнить конкурсную 
массу и удовлетворить больший объем требова-
ний кредиторов, а также увеличение времени про-
ведения дела о банкротстве, в связи 
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с чем удовлетворение требований кредиторов 
также наступает позже, что является нарушением 
их прав и интересов.

Исходя из вышеизложенного и учитывая 
общественную опасность преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 195 УК РФ считаем целесоо-
бразным исключить необходимость установления 
причинения ущерба в результате воспрепятство-
вании арбитражному управляющему либо вре-
менной администрации, тем самым сделав кон-
струкцию объективной стороны формальной. 

Вместе с тем в связи с вышеуказанным 
изменением может возникнуть сложность при 
установлении субъективной стороны в действиях 
лица, которое воспрепятствовало арбитражному 
управляющему либо временной администрации, 
так как для формального состава присущ прямой 
умысел, в связи с чем при квалификации необхо-
димо будет установить осознание лицом обще-
ственной опасности воспрепятствования арби-
тражному управляющему либо временной адми-
нистрации, а также желание совершения данного 
деяния.

Однако считаем, что вышеуказанная слож-
ность возникнет в первое время после внесения 
изменения, после чего органы предварительного 
расследования смогут выработать методику по 
раскрытию и доказыванию данного преступления.

Кроме этого, как отмечалось ранее в ч. 4 ст. 
14.13 КоАП, предусматривает ответственность за 
аналогичные действия.

При этом размер ущерба, установленный в 
ч. 3 ст. 195 УК РФ разграничивал уголовную и 
административную сферу по отношению к воспре-
пятствованию, 
в связи с чем необходимо включить в диспозиции 
квалифицирующий признак, который являлся бы 
критерием разграничения уголовной ответствен-
ностии административной, а также охарактеризо-
вал повышенную общественную опасность.

Учитывая, что ущерб возможен исключи-
тельно на стадии конкурсного производства, либо 
его невозможно установить в связи с фактом 
непередачи документов, на основании которых он 
мог быть установлен, а также необходимость 
охраны требований кредиторов, таким признаком 
считаем целесообразным установить объем тре-
бований кредиторов, который содержится в рее-
стре требований кредиторов. При этом целесоо-
бразно брать объем требований кредиторов, 
сформированный на момент закрытия реестра 
требований кредиторов или спустя определенный 
временной промежуток с момента закрытия рее-
стра.

Несмотря на то, что реестр требований кре-
диторов довольно динамичен, тем не менее, если 
мы рассматриваем ст. 195 УК РФ в связи с поло-
жениями гражданского кодекса, устанавливаю-
щими ответственность за существенные затруд-
нения проведения процедуры банкротства. Субси-
диарная ответственность считается из размера 
установленных требований в реестре требований 
должника, сам реестр – это отражение того, нега-
тивного эффекта на предпринимательскую сферу, 
который принесло банкротство экономического 
субъекта. Авторы предполагают, что и в рамках 
уголовной ответственности, квалифицирующим 
признаком при определении наличия состава пре-
ступления было бы целесообразно установить в 
дополнение к ущербу именно размер установлен-
ных требований кредиторов.
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Законодательство Российской Федера-
ции о банкротстве предусматривает 
возможность оспаривания двух типов 

сделок на особых основаниях, включая те, что 
относятся к категории сделок с предпочтением. 
Банкротство как правовой институт демонстри-
рует динамичное развитие. Ключевое значение 
имеет адекватное толкование положений, изло-
женных в Федеральном законе «О несостоятель-
ности (банкротстве)», датированном 26 октября 
2002 года под номером 127-ФЗ1. Понимание этих 
норм напрямую влияет на практику судебной 
системы, особенно в аспекте оспаривания пред-
почтительных сделок в процессах банкротства. 
Хотя Гражданский кодекс напрямую не регламен-
тирует эти сделки, подробное разъяснение их при-
роды и условий предоставлено в упомянутом 
законе о банкротстве.

Суть сделок с предпочтением заключается в 
выплате долгов должником исключительно в инте-
ресах отдельно выбранного кредитора, тем самым 
изменяя порядок урегулирования финансовых 
требований в пользу этого кредитора. Ст. 61.3 
закона о банкротстве содержит перечень крите-
риев, которые позволяют определить данные 
сделки как предпочтительные, и по этой причине 
они могут подвергаться оспариванию [1].

Согласно статье 61.3 пункта 1 Федерального 
закона №127-ФЗ от 26 октября 2002 года, арби-
тражный суд вправе признать недействительной 
сделку, проведенную должником. Это относится к 
случаям, когда сделка предоставила неправомер-
ное преимущество одному кредитору в ущерб 
остальным кредиторам в вопросе выполнения 
финансовых обязательств. В контексте банкрот-
ства, российское законодательство устанавливает 
основания, по которым арбитражный суд может 
признать определенные сделки недействитель-
ными. Статья 61.3 пункт 1 Федерального закона 
№ 127-ФЗ акцентирует внимание на сделках, 
из-за которых один кредитор получает неоправ-
данный приоритет перед другими в вопросе пога-
шения задолженностей [2]. 

Таким образом, выплаты, осуществленные в 
пользу односторонне индивидуализированного 
кредитора или иной стороны, могут быть аннули-
рованы, если они приводят к несбалансированию 
удовлетворения законных требований кредито-
ров.

Ключевая задача при оспаривании такого 
рода сделок – продемонстрировать, что на момент 
совершения транзакции должник осознавал свою 

1  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 08.08.2024) "О несостоятельности (банкрот-
стве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2024) // 
"Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 
4190,

неплатежеспособность или находился на грани 
несостоятельности. Это установление факта 
позволяет оспорить законность совершенных рас-
четов и может привести к решению суда о призна-
нии сделки недействительной из-за ее дискрими-
национного характера и несправедливом распре-
делении обязательств среди кредиторов.

В своих высказываниях О. Р. Зайцев подчер-
кивает фундаментальный аспект оспаривания 
сделок в контексте банкротства через призму 
предпочтения. Аргументируется это тем, что пред-
почтение не просто выражается в увеличении 
доли одного кредитора за счет других, а влияет на 
общую обеспеченность кредиторского требова-
ния. Рассматривается так, что суть вреда не в раз-
мере доли конкретного кредитора, а в результа-
тивном ущемлении общего пула активов - кон-
курсной массы. Это вносит дисбаланс в распреде-
ление активов среди всех кредиторов, уменьшая 
долю, полагающуюся каждому из них в равной 
степени [3]. 

К. Б. Кораев акцентирует внимание на тонко-
стях оспаривания сделок по основанию предпоч-
тительности. Так, он указывает, что данный при-
знак применим к операциям, на основании кото-
рых одни кредиторы получают удовлетворение 
своих требований быстрее или в большем объеме 
по сравнению с другими, и это предпочтение исхо-
дит из предшествующего обязательства. С другой 
стороны, если в результате сделки осуществля-
ется новое взаимное обязательство, и заинтере-
сованное лицо становится кредитором в ходе этой 
сделки, то такие операции не подпадают под кате-
горию предпочтительных сделок. Для их оспари-
вания необходимо обратиться к общим механиз-
мам, предусмотренным Гражданским кодексом 
РФ, либо к специальным положениям, изложен-
ным в статье 61.2 Закона о банкротстве [4].

Изучение механизма оспаривания сделок с 
предпочтением, предусмотренного статьей 61.3 
Закона о банкротстве, показывает, что он направ-
лен на оптимизацию удовлетворения требований 
кредиторов. Реализуя принципы очередности и 
пропорциональности, данный механизм миними-
зирует риск злоупотреблений как со стороны 
должника, так и со стороны его кредиторов.

В период с 2019 по 2021 год, на фоне панде-
мии COVID-19, а также из-за нестабильности 
национальной валюты и введения экономических 
санкций в 2022 году, российские законодатели 
внесли изменения, направленные на временное 
ограничение инициативы кредиторов в вопросах 
обращения в суд с требованиями о банкротстве. 
Данный шаг был направлен на смягчение послед-
ствий кризисных событий для экономических 
агентов.
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Согласно статье 9.1 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)», Прави-
тельство России было уполномочено вводить осо-
бый режим – мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве – что стало ключевым инструментом 
временной защиты бизнеса от финансовых пре-
тензий со стороны кредиторов в условиях, ослож-
ненных чрезвычайными ситуациями. Этот мора-
торий является сравнительно новым механизмом 
в правовой практике РФ, предназначенным для 
навигации по вопросам несостоятельности в уни-
кальных обстоятельствах [5]. 

В реакции на чрезвычайные условия панде-
мии коронавируса COVID-19, которые тяготели 
над мировой экономикой в период 2019 - 2021 
годов, российский законодательный орган ввел 
уникальный временный механизм. Этот механизм 
предусматривал односторонние ограничения для 
кредиторов в отношении инициирования проце-
дур несостоятельности (банкротства) их должни-
ков.

Первоначально механизм моратория на бан-
кротство был активирован правительством РФ 
постановлением № 428 от 03.04.2020 на период в 
шесть месяцев, охватывающий с апреля по 
октябрь 2020 года. Это действие призвано было 
оказать поддержку определенным секторам эко-
номики, страдающим от последствий пандемии. 
Позже, срок моратория был продлен на три 
месяца до января 2021 года постановлением № 
1587 от 01.10.2020.

В 2022 году, в условиях нестабильной эконо-
мической ситуации, обусловленной колебаниями 
валютного курса и санкциями со стороны запад-
ных стран, было принято решение о возобновле-
нии моратория. Постановлением № 497 от 
28.03.2022 действие моратория распространи-
лось на все виды предпринимательской деятель-
ности, а также, впервые, на физических лиц. 
Новый мораторий, рассчитанный на полгода (с 
апреля по октябрь 2022 года), был введен для 
минимизации негативных последствий для биз-
неса и граждан. После истечения срока, установ-
ленного в пункте 3 документа, постановление 
утратило силу.

Есть неопределенность с датой окончания 
действия документа, связанная с исчислением 
срока действия документа.

Эти меры являются примером государствен-
ной поддержки экономики в условиях глобальных 
и внутренних кризисов, демонстрируя готовность 
законодательной и исполнительной власти реаги-
ровать на изменяющуюся экономическую среду с 
целью смягчения негативных последствий для 
бизнеса и населения [6].

Таким образом, мораторий стал инструмен-
том экономической стабилизации, введенным на 

фоне исключительных экономических и социаль-
ных вызовов, призванным обеспечить более спра-
ведливый и сбалансированный подход к решению 
проблемы несостоятельности, учитывая интересы 
всех участников рынка.

Согласно официальному документу, выдан-
ному Федеральной налоговой службой России 
(ФНС России) 18 июля 2022 года (письмо № 18-2-
05/0211@)1, мораторий на банкротство, обозна-
ченный в Постановлении Правительства от 28 
марта 2022 года № 497, завершил своё действие. 
Указано, что последний день применения морато-
рия приходится на 1 октября 2022 года, который 
служит крайней датой его действия включительно. 
Это была вынужденная пауза. Кредиторы отказа-
лись от намерения обанкротить своих должников 
до окончания действия моратория, однако сама 
потребность во взыскании задолженности за счет 
неплатежеспособных должников через процедуру 
их банкротства не исчезла. Накопилось суще-
ственное количество проблемных компаний. В 
итоге отмена моратория вызвала лавинообраз-
ный рост заявлений о намерении обанкротить эти 
компании и повлечет в будущем пропорциональ-
ный рост их банкротств [7].

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 442 от 24 декабря 2020 года стало знаковым 
в контексте оспаривания сделок в рамках банкрот-
ства. Особый акцент делается на пункте 14 этого 
документа, связанном со статьёй 61.3 Закона о 
банкротстве, который действует как защитный 
барьер для сделок, совершенных в ходе обычной 
хозяйственной деятельности в период действия 
моратория на банкротство. Предполагается, что 
сделки, проведенные во время моратория, авто-
матически считаются частью обычной хозяйствен-
ной деятельности, до тех пор, пока не доказано 
обратное.

Однако, существуют исключения: если у 
контрагента есть основания полагать, что долж-
ник испытывает финансовые трудности, не свя-
занные с мораторием, и реальные шансы преодо-
ления этих трудностей отсутствуют, то и такие 
сделки могут быть признаны недействительными. 
Это происходит, если можно доказать, что контра-
гент знал (или должен был знать) о возможной 
неплатежеспособности должника, и сделка была 
заведомо совершена с учетом предпочтения. В 

1  О сроке действия моратория на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. (Письмо 
ФНС России от 18.07.2022 N 18-2-05/0211@) // "Офици-
альные документы" (приложение к "Учет. Налоги. 
Право"), 2022, N 30

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения 
положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октя-
бря 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-
стве)" // Российская газета, N 2, 12.01.2021
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судебной практике это может привести к призна-
нию такой сделки недействительной, но лишь в 
том случае, если присутствуют соответствующие 
доказательства.

Приведенный пример иллюстрирует этот 
принцип. В данном случае, финансовый управля-
ющий добился признания алиментного соглаше-
ния недействительным. Тем не менее, учитывая 
специфические обстоятельства (пенсионный воз-
раст и временная недееспособность места работы 
ответчика из-за пандемии), суд не стал возвра-
щать уже выплаченные средства в конкурсную 
массу. Несмотря на это, суд сделал оговорку, обо-
значив, что общая цель оспаривания сделки — 
обеспечение поступления средств от дохода 
должника в конкурсную массу — будет достиг-
нута1.

В рамках рассмотрения дела № А40-
218969/2022, Девятым арбитражным апелляцион-
ным судом 14 июня 2024 года было принято реше-
ние № 09АП-26039/2024, которое касается вопро-
сов признания недействительными платежных 
операций, исполненных в промежутке времени, 
ограниченном условиями моратория на удовлет-
ворение кредиторских требований. Речь идет о 
сделке, состоявшейся 29 сентября 2022 года, на 
сумму 3 266 216,34 руб., предшествующей воз-
буждению процедуры банкротства, которое нача-
лось 13 октября 2022 года.

Конкурсный управляющий, инициировавший 
спор, утверждал, что сделка является недействи-
тельной на основе ст. 9.1 Федерального закона от 
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Основываясь на пункте 13 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24 декабря 2020 года № 44, он указывал, что 
общий период для оспаривания таких операций 
был расширен на весь срок моратория.

В данной ситуации юридический срок, в 
течение которого возможно было оспорить сделку, 
увеличился с одного до семи месяцев. Чтобы 
охранить сделку от оспаривания, согласно пункту 
14 упомянутого постановления, сторона, заинте-
ресованная в сохранении действительности пла-
тежа, должна была опровергнуть допущение о его 
недействительности, продемонстрировав, что 
выплата производилась в рамках обычной хозяй-
ственной деятельности.

Суд, рассмотрев обстоятельства кейса, уста-
новил, что размер и срок совершения платежа 
выходили за границы обычной хозяйственной 
деятельности.

Так как апеллянтом не были представлены 
убедительные аргументы, опровергающие это 

1  Определение Арбитражного суда Кемеров-
ской области от 11.06.2020 по делу N А27-19982/2019

предположение, решение было вынесено в пользу 
конкурсного управляющего. Суд признал спорный 
платеж недействительным и наложил соответ-
ствующие последствия недействительности 
сделки, в соответствии с законодательными поло-
жениями и толкованием Верховного Суда РФ2.

На протяжении периода моратория деятель-
ность должника не приостанавливается: должник 
может продолжать исполнять ранее взятые на 
себя обязательства перед кредиторами и заклю-
чать новые сделки. Тем не менее, особое внима-
ние следует уделять действиям, которые нару-
шают права кредиторов, таким как продажа акти-
вов по несправедливо заниженной цене. В таких 
случаях злоупотребление гражданскими правами 
может привести к тому, что сделки признаются 
недействительными по инициативе кредитора в 
судебном порядке согласно статьям 10 и 168 
Гражданского кодекса РФ3, даже если дело о бан-
кротстве не было возбуждено (п. 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 
44).

Дополнительно стоит отметить, что судеб-
ная практика учитывает временные рамки мора-
тория при расчёте сроков для оспаривания сделок 
в рамках банкротства. Согласно подпункту 1 пун-
кта 4 статьи 9.1 Закона о банкротстве, в делах о 
банкротстве, возбужденных в течение трёх меся-
цев после окончания моратория, ключевым стано-
вится дата его введения. Эта дата является 
отправной точкой для оспаривания сделок, пред-
усмотренных статьей 61.3 того же закона. При 
оспаривании сомнительных сделок необходимо 
учитывать три периода: до введения моратория, 
период его действия и время после его окончания, 
а также период после возбуждения дела о бан-
кротстве.

В итоге, период, в течение которого могут 
оспариваться сделки, может быть увеличен до 
девяти месяцев. К шести месяцам действия мора-
тория добавляются еще три месяца, в течение 
которых по статье 9.1 Закона о банкротстве может 
быть возбуждено дело о банкротстве. Девять 
месяцев — это значительный срок, включение 
которого в период оспаривания дает дополни-
тельные возможности для увеличения количества 
оспариваемых сделок и, как следствие, наполне-
ния конкурсной массы [8].

2  Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 14.06.2024 N 09АП-26039/2024 по 
делу N А40-218969/2022

3  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.08.2024) 
// Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 
3301,
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В соответствии с нормами, регулирующими 
вопросы банкротства, введение моратория не 
означает автоматическое приостановление про-
цессов ведения бизнеса. 

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 декабря 2020 года № 44, учитывая поло-
жения пункта 4 статьи 9.1 Федерального закона о 
банкротстве, определяет, что требования кредито-
ров, возникшие после объявления моратория, при 
рассмотрении дел о банкротстве, возбужденных в 
период его действия, считаются текущими.

Особо следует подчеркнуть, что отсчет сро-
ков оспаривания сделок начинается не с момента 
подачи заявления о банкротстве, а с момента вве-
дения моратория (п. 13 Постановления и ст. 61.3 
Закона о банкротстве). Если должник отказыва-
ется от моратория, вне зависимости от стадии его 
реализации, текущие платежи и периоды предо-
ставления предпочтения будут определяться по 
общим правилам, начиная с даты возбуждения 
дела о банкротстве.

Интересный момент заключается в том, что 
отказ от моратория, даже если он произошёл в 
конец его срока, оказывает воздействие на все 
преимущества и ограничения, применявшиеся с 
момента начала действия моратория. Это под-
тверждается пунктом 4 того же Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ. Такое положение 
дел открывает возможность для должника изме-
нить статус платежей, выполненных в период 
моратория, в последующем процессе банкрот-
ства, что может привести к оспариванию этих пла-
тежей как предпочтительных сделок согласно ста-
тье 61.3 закона о банкротстве. Кроме того, отказ 
от моратория дает должнику возможность исклю-
чить из рассмотрения периоды предпочтительно-
сти или подозрительности в случае самостоятель-
ной ликвидации активов.

В рамках дела о банкротстве, инициирован-
ного сразу после завершения трехмесячного 
срока, следующего за отменой моратория (то есть 
после 26 декабря 2022 года), стала актуальной 
практика применения положений пункта 2 статьи 
61.3 Федерального закона о банкротстве. Это 
относится к ситуации, когда зачет взаимных тре-
бований был проведен 16 мая 2022 года, до объ-
явления о банкротстве [9].

Пятнадцатый арбитражный апелляционный 
суд, рассмотрев обстоятельства дела, отменил 
решение суда первой инстанции и подтвердил 
недействительность проведенного зачета встреч-
ных однородных требований между компаниями 
ООО «РУС-ТРАНС» и ООО «ПК «РДС» от 16 мая 
2022 года. В результате, были обращены послед-
ствия недействительности сделки, что привело к 
восстановлению первоначальной задолженности 
в размере 1 260 145,07 рублей. Такое решение 

апелляционного суда базировалось на том, что 
зачет был признан сделкой с предпочтением, что 
нарушает права других кредиторов и, следова-
тельно, противоречит законодательству о бан-
кротстве. Судебное постановление демонстри-
рует стремление предотвратить манипуляции и 
обеспечить равенство кредиторов перед законом 
в процессе банкротства компании1.

Введение моратория подразумевает ряд 
защитных презумпций относительно совершен-
ных в его период сделок, изменяющих правоуста-
навливающую практику в рамках статьи 61.3 
Федерального закона о банкротстве. Согласно 
пункту 14 ПП ВС РФ № 44, предполагается, что 
сделки, совершенные в период действия морато-
рия, выполнены в контексте обычной хозяйствен-
ной деятельности компании, пока нет доказа-
тельств обратного. Это означает, что для успеш-
ного оспаривания таких сделок кредитор обязан 
предъявить убедительные свидетельства о том, 
что признаки неплатежеспособности или недоста-
точности имущества должника на момент сделки 
не были следствием причин, послуживших осно-
ванием для введения моратория, либо о том, что 
у должника отсутствовали реальные возможности 
устранить эти признаки.

Это значительно увеличивает сложность 
задачи кредиторов по оспариванию таких сделок. 
Ситуация усугубляется в контексте дел о банкрот-
стве, возбужденных в течение трех месяцев с 
момента прекращения моратория. В таких слу-
чаях сроки для оспаривания опираются на день 
введения моратория в соответствии с пунктом 13 
указанного Постановления Пленума Верховного 
Суда. При этом для анализа подозрительных дей-
ствий и предпочтительных сделок берутся во вни-
мание большие временные интервалы, включая 
не только периоды до начала моратория согласно 
статьям 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве (пери-
оды в 1 месяц, 6 месяцев, год или 3 года в зависи-
мости от обстоятельств), но и время действия 
самого моратория, а также промежуток с момента 
его окончания до дня подачи иска о банкротстве и 
после этого дня. Все это создает дополнительные 
препятствия перед кредитором, желающим оспо-
рить осуществленные в период моратория хозяй-
ственные операции [10].

С началом октября 2022 года завершился 
период, когда на территории Российской Федера-
ции был в силе мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве. Это стало значимым изменением по 
сравнению с решениями 2020 года, когда прави-
тельство приняло решение о продлении морато-
рия, несмотря на сложности, вызванные панде-

1  Постановление Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 06.08.2024 N 15АП-9860/2024 
по делу N А32-54419/2022
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мией COVID-19. В текущем случае, вслед за окон-
чанием моратория и вопреки обращениям пред-
ставителей некоторых отраслей экономики о 
необходимости сохранения моратория хотя бы в 
отношении конкретных сегментов бизнеса, реше-
ние о продлении не было принято.

Федеральная налоговая служба указала в 
своем письме № 18-2-05/0211@ от 18 июля 2022 
года1, что последний день действия вышеуказан-
ного моратория приходится на 1 октября 2022 
года, включая этот день. Таким образом, все огра-
ничения, которые предусматривал мораторий, 
официально прекратили свое действие с 2 октя-
бря 2022 года.

Отмена моратория создает предпосылки 
для активизации банкротных процессов и повы-
шения числа споров в этой сфере, так как многие 
предприятия, которым мораторий позволял отсро-
чить решение проблем с долговыми обязатель-
ствами, теперь окажутся перед лицом необходи-
мости пройти процедуру банкротства. Это может 
повлиять на оспаривание сделок, кредиторскую 
задолженность и права работников, так как компа-
нии и их кредиторы будут стремиться макси-
мально защитить свои интересы в условиях новых 
реалий.

В условиях моратория, предполагается, что 
совершенные сделки соответствуют обычному 
ведению бизнеса, согласно ст. 61.3 Закона о бан-
кротстве. Но существуют обстоятельства, при 
которых такие сделки можно оспорить. В частно-
сти, необходимо представить доказательства 
осведомленности контрагента о трудностях 
финансового положения должника, не связанных 
с действием моратория, или о том, что у должника 
не было шансов на восстановление платежеспо-
собности или увеличение имущества. Чтобы 
опровергнуть законную презумпцию, необходимо 
показать, что у контрагента должника была инфор-
мация о проблемах с платежеспособностью в 
момент заключения сделки. Обязанность доказы-
вания лежит на той стороне, которая пытается 
оспорить сделку, и она должна достигнуть «разум-
ной степени достоверности» факта субъективной 
осведомленности контрагента [11].

Как подтверждение знаний контрагента о 
проблемах должника могут служить, в зависимо-
сти от ситуации, такие факты, как многократные 
просьбы о отсрочке платежа, наличие информа-
ции о долгах перед кредитными организациями 
или заявление о банкротстве.

Однако одиночные факты, например пла-
тежи с большим опозданием или от третьих лиц, 
не свидетельствуют о знании кредитора о финан-

1  Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
июля 2022 г. № 18-2-05/0211@ “О рассмотрении обра-
щения” // Консультант Плюс

совых трудностях должника. Такое утверждение 
должно быть подкреплено дополнительными 
доказательствами.

В данной ситуации никогда не будет полной 
ясности, требуется действовать в условиях нео-
пределенности. Таким образом, некоторые контр-
агенты, продолжающие сотрудничать с компани-
ями из мораторного списка, или контролирующие 
лица, финансирующие бизнес во время морато-
рия, могут рассчитывать на определенные посла-
бления от Верховного Суда, например в вопросах 
субординации долгов.

Введенное постановлением Пленума нов-
шество относится к требованиям по возврату 
финансирования, полученного в период действия 
моратория на банкротство. 

Согласно п. 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 года № 
44, если дело о банкротстве возбуждено в течение 
трех месяцев после завершения моратория, тре-
бования кредиторов о возврате финансирования 
не подлежат субординации. Это означает, что они 
имеют право на удовлетворение своих требова-
ний наравне с другими кредиторами, без примене-
ния субординации (то есть, удовлетворение их 
требований не будет отложено до последней оче-
реди). По истечении трехмесячного срока после 
окончания моратория для удовлетворения требо-
ваний кредиторов будут применяться стандарт-
ные механизмы субординации, предусмотренные 
законодательством.

Это делает статус требований о возврате 
финансирования, предоставленного во время 
моратория, временно более привлекательным 
для кредиторов, который затем изменяется в 
соответствии с общими правилами.

Какие итоги будут иметь предоставляемые 
государством меры поддержки бизнеса для сни-
жения рисков банкротства, в конечном счете проя-
вится в собранных статистических данных и 
судебных решениях по соответствующим делам. 
Судебная практика, формирующаяся в результате 
применения новых регулятивных механизмов, 
позволит оценить эффективность принятых мер и 
их влияние на экономическую ситуацию в стране, 
в частности на способность компаний избегать 
банкротства и восстанавливать свою платежеспо-
собность.

Учитывая, что мораторные кредиторы обла-
дают почти таким же статусом, как и требования 
кредиторов, возникшие до моратория, но заморо-
женные до его окончания, возникает аналогия с 
текущими требованиями в банкротстве. Поэтому 
необходимо соблюдать последовательность пога-
шения требований, чтобы избежать возникнове-
ния преимущества для одних кредиторов перед 
другими (ст. 61.3 Закона о банкротстве).



307

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Оспаривание сделок на основании принци-
пов банкротства представляет собой ключевой 
элемент банкротного права, применяемый после 
периода моратория в соответствии с установлен-
ными порядками (согласно положениям п. 4 ст. 9.1 
закона «О банкротстве»). После завершения 
моратория, в том числе в течение последующих 
трех месяцев, особое внимание уделяется раз-
меру и составу требований кредиторов. В рамках 
законодательства о банкротстве Российской 
Федерации особое место занимает процедура 
оспаривания сделок должника. В соответствии со 
статьёй 9.1 закона «О банкротстве», после отмены 
моратория, процесс этот будет проводиться в рас-
ширенном порядке.

Так, процессы, связанные с несостоятельно-
стью и возбуждением дел о банкротстве в период 
до трёх месяцев после моратория и во время его 
действия, подлежат особому рассмотрению, ука-
занному в пункте 4 упомянутой статьи закона. Для 
дел, начатых в эти временные рамки, требования 
кредиторов, как и процентов за пользование заем-
ными средствами, будут фиксироваться не на 
дату начала судебной процедуры, а на момент 
введения моратория. Это касается как финансо-
вых обязательств, так и процентов за период с 
момента завершения моратория до возбуждения 
дела и в течение всего периода банкротства. Регу-
лирование таких требований будет выполняться 
на основании норм пункта 4 статьи 63 и пункта 2 
статьи 213.19 упомянутого закона с момента вве-
дения моратория.

Изменения, касающиеся оспаривания сде-
лок, также затрагивают временные рамки. 
Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 9.1, для бан-
кротных дел, начатых после моратория, сроки для 
оспаривания сделок исчисляются с момента вве-
дения моратория. Это позволяет анализировать 
более широкий временной период, включая время 
с момента введения моратория до момента 
подачи заявления о банкротстве.

Однако Закон также предусматривает 
защиту определенных сделок, совершенных в 
период обычной хозяйственной деятельности, от 
оспаривания. При этом, в случае если у контра-
гента должника были данные о его финансовом 
кризисе, не связанные с мораторием, сделки 
могут быть аннулированы в соответствии с 
статьёй 61.3, что определено позицией Верхов-
ного Суда в Постановлении пленума №44 от 
24.12.2020.

Для банкротных дел, возбужденных в тече-
ние трёх месяцев после отмены моратория (с 1 
апреля 2022 года), отсчёт сроков для определе-
ния сомнительности сделок начинается не с 
момента возбуждения дела о банкротстве, а с 

даты введения моратория. Это расширяет воз-
можности для анализа правомерности действий 
должника перед его несостоятельностью.

В контексте банкротства, с оглядкой на 
отмену моратория, стоит внимательно отнестись к 
срокам, в течение которых могут быть оспорены 
сделки. Таковыми сроками являются:

- Интервалы, признанные подозрительными 
согласно законодательству, которые теперь отсчи-
тываются от даты начала моратория;

- Сам период действия моратория;
- Время, прошедшее с конца моратория до 

подачи заявления о банкротстве.
По закону, все эти сроки увеличиваются как 

для особых, так и для преферентных сделок, что 
определено статьями 61.2 и 61.3 соответственно.

Проблемой остаётся неопределенность в 
практике Верховного суда касательно подсчёта 
сроков в ситуациях, когда должник отказался от 
моратория до его окончания. Здесь возможны два 
пути развития судебной практики:

Либо к дате объявления в Едином феде-
ральном реестре сведений о несостоятельности 
(банкротстве) прибавится дополнительные три 
месяца, расширяющие подозрительный период, и 
дата публикации отказа от моратория заменит 
конечную дату моратория;

Либо дополнительные три месяца не будут 
применяться к тем, кто отказался от моратория, 
поскольку их отказ указывает на снятие соответ-
ствующих ограничений.

С учётом изложенного, как с точки зрения 
должников, так и для кредиторов, критически 
важно принимать в расчёт возможные риски свя-
занные с удлинённым «подозрительным» перио-
дом по истечении моратория, что актуально при 
начале банкротной процедуры в течение трех 
месяцев после его завершения.

В качестве примера судебной практики 
можно привести решение, вынесенное Седьмым 
арбитражным апелляционным судом 10 июня 
2024 года по делу номер А45-27797/2022 (реше-
ние номер 07АП-5401/2023(4)). В указанном реше-
нии определение суда первой инстанции было 
оставлено в силе, демонстрируя важное толкова-
ние статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Существенный момент, который был под-
черкнут в этом решении, заключается в том, что 
для объявления сделки недействительной 
согласно пункту 2 статьи 61.3 не нужно доказы-
вать, что ответчик был осведомлён о предпочте-
нии, которое ему предоставлялось. Это значи-
тельно снижает планку доказывания для призна-
ния таких сделок недействительными. Учитывая, 
что мораторий на банкротство действовал с 1 
апреля 2019 года по 7 октября 2022 года, суд при-
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шел к выводу о необходимости учитывать этот 
период при определении сроков оспаривания сде-
лок, включая периоды до введения моратория и 
после его отмены.

С момента введения моратория для Тютюн-
ник О.М., который длился с 1 апреля 2022 года по 
1 октября 2022 года, до момента возбуждения 
дела о банкротстве 7 октября 2022 года, прихо-
дится временное окно, которое подходит под кри-
терии подозрительного периода, в течение кото-
рого оспариваемые сделки могут быть оценены 
на предмет их недействительности. Это соответ-
ствует нормам, прописанным в пункте 2 статьи 
61.3 Закона о банкротстве, с учетом того, что рас-
сматриваемое банкротное производство было 
начато в течение трех месяцев после истечения 
срока действия моратория, датированного 1 октя-
бря 2022 года. Таким образом, данный судебный 
прецедент подчеркивает важность точного соблю-
дения временных рамок при оспаривании сделок 
в контексте банкротства и моратория, а также 
показывает гибкость в вопросах доказывания 
осведомленности сторон о предпочтении при 
таких сделках1.

В заключении отметим, что, несмотря на то, 
что кредиторы отказались от намерения обанкро-
тить своих должников до окончания действия 
моратория, однако сама потребность во взыска-
нии задолженности за счет неплатежеспособных 
должников через процедуру их банкротства не 
исчезла. Накопилось существенное количество 
проблемных компаний. В итоге отмена моратория 
вызвала лавинообразный рост заявлений о наме-
рении обанкротить эти компании и повлечет в 
будущем пропорциональный рост их банкротств.

Инициирование процедуры в первые три 
месяца после моратория дает кредиторам допол-
нительные преимущества. По этой причине мно-
гие кредиторы стремятся обратиться с заявле-
нием именно сейчас.

Мораторий, реализованный в период финан-
совых неурядиц, не является абсолютной защи-
той от ответственности для руководства компа-
ний. Напротив, решения менеджмента в период 
действия моратория будут предметом тщатель-
ного анализа со стороны судебных органов с 
целью выявить, не пытались ли они устроить 
неправомерные схемы для вывода активов.

Когда мораторий на банкротство исчерпы-
вает свое действие, его правовые эффекты оста-
ются в силе и могут существенно повлиять на про-
цессы банкротства, особенно в тех делах, которые 
были начаты до 9 января 2023 года. Они способны 
кардинально изменить исход дела. Также стоит 

1  Постановление Седьмого арбитражного апел-
ляционного суда от 10.06.2024 N 07АП-5401/2023(4) по 
делу N А45-27797/2022

подчеркнуть, что отсутствие четких судебных 
разъяснений по множеству сложных вопросов, 
связанных с возникшими проблемами, создает 
дополнительную неопределенность в банкротной 
сфере.

Анализ правовой природы сделок в контек-
сте норм банкротства и гражданского права, осо-
бенно в условиях текущих экономических и соци-
альных потрясений, подчеркивает важность их 
взаимного дополнения. Не стоит противопостав-
лять соответствующие нормы, а, напротив, необ-
ходимо стремиться к их гармонизации и адапта-
ции к динамично меняющейся реальности. Обнов-
ление понятий, изложенных в Гражданском 
Кодексе РФ, должно состояться в соответствии с 
тем, что закон - это живой механизм, способный 
отзываться на политические и экономические 
изменения, помогая эффективно решать новей-
шие задачи и не становясь преградой на пути про-
гресса правовой системы.
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КРУГ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ НА ЗАЩИТУ ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ

Аннотация. В статье анализируется круг лиц, которые обладают правом на защиту 
деловой репутации. Проанализированы позиции, изложенные в науке по данному вопросу. 
Автор пришел к выводу, что правильное определение круга лиц, обладающих правом на за-
щиту деловой репутации, зависит от взгляда на понятие деловой репутации. Заключено, 
что имеющаяся в законе формулировка круга лиц является узкой, поэтому в разъяснениях 
Верховного суда РФ ее толкование справедливо расширено. Такая тенденция должна быть 
сохранена и воспринята законодателем. 

Ключевые слова: деловая репутация, диффамация, защита деловой репутации, спор 
о защите деловой репутации, истцы по делу о защите деловой репутации
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THE CIRCLE OF PERSONS WHO HAVE THE RIGHT TO PROTECT 
BUSINESS REPUTATION

Annotation. The article analyzes the circle of persons who have the right to protect business 
reputation. The positions set out in science on this issue are analyzed. The author came to the con-
clusion that the correct definition of the circle of persons who have the right to protect business rep-
utation depends on the view of the concept of business reputation. It was concluded that the formu-
lation of the circle of persons available in the law is narrow, therefore, in the explanations of the Su-
preme Court of the Russian Federation, its interpretation is rightly expanded. This trend must be 
preserved and accepted by the legislator.

Key words: business reputation, defamation, protection of business reputation, defamation 
dispute, defamatory information, plaintiffs in the case of protection of business reputation

Взяв за основу положения статьи 152 
Гражданского кодекса РФ, Пленум 
Верховного Суда РФ в пункте 2 Поста-

новления от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц» в общем виде обозначил лиц, 
имеющих право на обращение в суд с исковым 
заявлением о защите деловой репутации. Тако-
выми являются граждане и юридические лица, 
которые считают, что о них распространены не 
соответствующие действительности порочащие 
сведения. 

Президиум Верховного Суда РФ в преам-
буле Обзора практики рассмотрения судами дел 
по спорам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации от 16 марта 2016 г. несколько по иному 
определил круг правомочных обращаться за 
судебной защитой лиц, заключив, что истцами 
(заявителями) могут быть как граждане, так и 

организации независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности (включая госу-
дарственные, муниципальные, общественные 
организации), а также индивидуальные предпри-
ниматели. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 при очерчивании 
круга потенциальных истцов сохранен понятий-
ный аппарат материального закона, несмотря на 
то, что в большей части, в том числе в освещае-
мом пункте, оно рассматривает вопросы процес-
суального права, в терминологии которого участ-
никами любого цивилистического процесса при-
знаются организации, а не юридические лица, что 
не препятствует при необходимости ограничить 
распространение термина только на юридических 
лиц, сделав соответствующую оговорку об этом. 
Несмотря на то, что недостаток юридической тех-
ники может показаться незначительной пробле-
мой для данной категории дел, с учетом обеспоко-
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енности юридического сообщества отсутствием 
заинтересованности судебных органов в следова-
нии принципу единообразия российской судебной 
практики [1], соблюдение единства терминологии 
процессуального закона и официальных разъяс-
нений его положений высшими судебными инстан-
циями применительно к конкретным категориям 
дел – стержневое условие для приближения к 
максимальной реализации этого принципа. 

Возвращаясь к анализу содержания разъяс-
нений, очевидно, что в формулировке законода-
теля и Пленума Верховного Суда РФ круг заявите-
лей-коллективных образований ограничивается 
только юридическими лицами. Президиум Вер-
ховного Суда РФ расширил состав истцов, предо-
ставив право на обращение в суд всем организа-
циям, независимо от наличия статуса юридиче-
ского лица, а также выделив среди граждан кате-
горию индивидуальных предпринимателей.

Вероятно, в Обзоре Верховный Суд РФ 
предпринял попытку избавиться от недостатка 
правового регулирования, расширив толкование 
статьи 152 ГК РФ, предоставив право на защиту 
деловой репутации и признав ее наличие не 
только за юридическими лицами, но и за органи-
зациями без такого статуса. Особенно заметно 
давняя потребность в указанной мере Верховного 
Суда РФ прослеживается на примере обществен-
ных и религиозных объединений. Так, в соответ-
ствии со статьей 5 Федерального закона от 19 мая 
1995 г. № 82 «Об общественных объединениях» 
право граждан на создание общественных объе-
динений реализуется как непосредственно путем 
объединения физических лиц, так и путем созда-
ния юридических лиц в организационно-правовой 
форме общественных объединений. При этом 
статус юридического лица на характер деятельно-
сти общественного объединения не влияет, обе 
формы общественных объединений создаются 
гражданами для достижения единой цели и 
защиты общих интересов. В этой связи утвержде-
ние о том, что определяющим фактором для 
защиты деловой репутации общественного объе-
динения является наличие статуса юридического 
лица [2, с. 19], абсолютно лишено каких-либо объ-
ективных аргументов, что подтверждает несосто-
ятельность законоположений, ограничивающих 
круг коллективных субъектов, обладающих пра-
вом на защиту деловой репутации, только юриди-
ческими лицами. Поэтому расширение состава 
истцов представляется логичным. 

Поскольку определение круга потенциаль-
ных истцов напрямую связано с ответом на 
вопросы, что представляет собой деловая репута-
ция и кто из субъектов права ею обладает, отыска-
ние наиболее полного и глубоко осмысленного 
ответа устранит разночтения в определении кате-

горий субъектов права, для которых возможна 
защита деловой репутации путем удовлетворения 
иска судом в случае нанесения ей вреда. 

Для целей настоящего исследования отме-
тим несколько наиболее близких нам точек зре-
ния.

А. М. Эрдлевский приходит к выводу, что 
«деловая репутация лица – это оценка его дело-
вых качеств в общественном мнении… Юридиче-
ское лицо, коммерческое и некоммерческое, соз-
дается с заранее определенной целью для уча-
стия именно в деловых отношениях, поэтому 
любые его качества неизбежно являются дело-
выми (коммерческими, управленческими, органи-
зационными и т. п.)» [3, с. 118]. Для определения 
деловой репутации гражданина автором разъяс-
няется, что «деловые качества – это качества, 
которые обеспечивают осуществление этим граж-
данином деятельности, направленной на удовлет-
ворение общественных потребностей, или его 
эффективное участие в такой деятельности.» [3, 
с. 118] По мнению Ю. Ф. Беспалова «деловой 
репутацией могут обладать не только коммерче-
ские организации и индивидуальные предприни-
матели, а любые лица, осуществляющие соци-
ально значимую деятельность» [4, с. 7-8]. 

У представленных определений обнаружи-
вается общая основа формирования деловой 
репутации – систематическая деятельность опре-
деленного лица, социально значимая или направ-
ленная на удовлетворение общественных потреб-
ностей. Она не ограничивается только экономиче-
ским/предпринимательским характером для юри-
дического лица или профессиональным 
характером для физического лица. Более того, 
факт наличия деловой репутации у коллективного 
субъекта никак не связан с фактом его государ-
ственной регистрации в качестве юридического 
лица. Главный и одновременно простой аргумент 
в защиту данного толкования деловой репутации 
заключается в том, что все субъекты права, кото-
рые каким-либо образом систематически удовлет-
воряют потребности людей, оставляют впечатле-
ние о результатах своей деятельности, содержа-
ние которого неминуемо доносится до иных лиц, 
за счет чего формируется целостный образ о 
субъекте, влияющий на его дальнейшую деятель-
ность – деловая репутация. 

Понятие деловой репутации разъясняется 
судами при рассмотрении и разрешении конкрет-
ных дел. Во всех изученных судебных актах его 
содержание близко изложенным в науке опреде-
лениям. Для организаций, ошибочно поименован-
ных судом предприятием, «под деловой репута-
цией понимается приобретаемая предприятием 
общественная оценка о качествах, достоинствах и 
недостатках осуществляемой им деятельности» 
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(см. Постановление Арбитражного суда Централь-
ного округа от 29 апреля 2022 г. № Ф10-702/2022 
по делу № А68-4083/2021). Для физических лиц 
«под деловой репутацией понимается оценка про-
фессиональных качеств данного физического 
лица» (см. Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 5 марта 2022 г. № Ф05-
2241/2022 по делу № А40-226461/2021). Обнару-
живается и общая для всех субъектов трактовка 
деловой репутации: «приобретаемая в процессе 
профессиональной или предпринимательской 
деятельности общественная оценка, общее или 
широко распространенное мнение о деловых 
качествах, достоинствах человека или юридиче-
ского лица» (см. Постановление Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 14 фев-
раля 2022 г. № 18АП-16869/2021 по делу № А07-
27483/2020). В ряде судебных актов при изложе-
нии понятия встречаются ссылки на толковые сло-
вари русского языка (см. Решение Арбитражного 
суда Брянской области от 22 сентября 2022 г. по 
делу № А09-597/2021).

Широкий взгляд на источник формирования 
деловой репутации позволяет аналогичным обра-
зом посмотреть на состав обладающих ею субъек-
тов. На наш взгляд, это должны быть все лица, 
которые занимаются социально значимой, 
направленной на удовлетворение тех или иных 
общественных потребностей деятельностью (про-
фессиональной, экономической, общественной и 
т. п.). В развитие позиции видятся уместными на 
первый взгляд абстрактные определения деловой 
репутации М. Н. Малеиной и Л. А. Грось. М. Н. 
Малеина понимает под деловой репутацией 
«набор качеств и оценок, с которыми гражданин 
ассоциируется в глазах своих клиентов, потреби-
телей, контрагентов, поклонников (для шоу-биз-
неса), коллег по работе, избирателей и персони-
фицируется среди других профессионалов в этой 
области деятельности» [5, с. 136-137]. Л. А. Грось 
включает в понятие деловой репутации «ассоциа-
ции, вызываемые деятельностью юридического 
лица, гражданина-предпринимателя, группы лиц, 
возникающие у общества, а также у других лиц» 
[6, с. 32]. Достоинством точек зрения является 
расширенный по сравнению с подходом законода-
теля круг лиц, которые наделяются деловой репу-
тацией и правом на ее защиту – от гражданина 
(физического лица) до группы лиц без какого-либо 
конкретного статуса. 

Большей определенностью в формировании 
круга лиц, обладающих деловой репутацией, 
отличается позиция А. П. Сергеева, который с уче-
том периода написания работы к субъектам права 
на защиту репутации отнес всех граждан СССР, 
иностранцев, лиц без гражданства, государствен-

ные, кооперативные и общественные организа-
ции, любые коллективы, обладающие организа-
ционным единством [7, с. 8-12]. Разделяя тезис А. 
П. Сергеева, Е. В. Гаврилов дополняет перечень 
субъектов органами государственной власти и 
местного самоуправления, публично-правовыми 
образованиями [8, с. 87]. 

Еще более смелый взгляд на круг обладате-
лей права на защиту деловой репутации выра-
зила М. Н. Малеина, отнеся к таковым неопреде-
ленный круг лиц в случаях, когда «сведения 
оскорбляют в целом общность людей, не органи-
зованных в единый коллектив с правами юридиче-
ского лица, а объединенных по признакам пола, 
национальности, религиозной принадлежности, 
профессии и пр…. Так, в высказываниях, письмах 
в разные инстанции, публикациях иногда содер-
жатся выпады против журналистов типа «пресса 
распоясалась», «нам подсовывают жареные 
факты», «пресса виновата в поражении руководи-
телей на выборах» и пр.» [5, с. 142]. Точку зрения 
М. Н. Малеиной поддержал и Д. А. Туманов [9, с. 
167-168]. Представляется, что наделение правом 
на защиту деловой репутации неопределенного 
круга лиц все же подлежит дополнительной 
оценке, изучению сильных и слабых сторон ново-
введения. 

Применительно к определению круга истцов 
по делам о защите деловой репутации, рассма-
триваемым арбитражными судами, интерес пред-
ставляет категория граждан, являющихся пла-
тельщиками налога на профессиональный доход 
(самозанятых). В судебной практике такие субъ-
екты признаются истцами только по делам, рас-
сматриваемым в порядке гражданского судопро-
изводства (см. Определение Арбитражного суда 
Хабаровского края от 23 июня 2022 г. по делу № 
А73-7504/2022). Позволим не согласиться с наме-
ченной тенденцией. Деятельность самозанятых 
по своему содержанию является приносящей 
доход и носит экономический характер. Следова-
тельно, спор о признании распространенных о 
ней сведений порочащими деловую репутацию 
истца, не соответствующими действительности в 
соответствии с действующими правилами разгра-
ничения подсудности должен рассматриваться 
арбитражными судами, а сами плательщики 
налога на профессиональный доход выступать 
истцами исключительно по арбитражному делу о 
защите деловой репутации.

Признавая обоснованными вышеизложен-
ные теоретические выводы, можно заключить, что 
избранный правоприменителем курс на расшире-
ние круга носителей права на защиту деловой 
репутации, является верным. Тенденция должна 
быть воспринята законодателем, поскольку в 
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настоящее время Верховный Суд РФ, расшири-
тельно истолковав статью 152 ГК РФ, в очередной 
раз взял на себя правотворческие функции под 
влиянием потребностей реальной действительно-
сти, так как актуальная редакция статьи 152 ГК РФ 
с самым узким из возможных составом лиц, обла-
дающих правом на защиту деловой репутации, 
при имеющихся научных обоснованиях необходи-
мости обратной тенденции «искусственно сужает 
возможности судебной защиты деловой репута-
ции» [10, с. 69].
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Введение. В юридической литературе сло-
жилось понимание того обстоятельства, что субъ-
екты той или иной разновидности юридической 
деятельности выступают наиболее значимым ее 
системным элементом [10, с. 5-7], что справед-
ливо и для системы обеспечения информацион-
ной безопасности в транспортной сфере.

Исходя из общих представлений о субъекте 
деятельности, сложившихся в философской науке 
[3, с. 550], можно предположить, что субъекты 
обеспечения информационной безопасности в 
транспортной сфере – это лица (субъекты права), 
способные позитивно влиять на состояние защи-
щенности информационной среды (системы) 
транспортной отрасли.

Между тем, в законодательстве присутствует 
некоторая правовая неопределенность по указан-
ному вопросу, что влияет на эффективность при-
менения правовых норм в указанной области и 
требует научного анализа.

Исследование. В п.п. «д» п. 2 Доктрины 
информационной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента РФ от 5 
декабря 2016 г. № 646 [1], оперирует понятием 
«силы обеспечения информационной безопасно-
сти». К таким «силам» Доктрина относит 1) госу-
дарственные органы, 2) подразделения и 3) долж-
ностных лиц а) государственных органов, б) орга-
нов местного самоуправления и в) организаций, 
уполномоченных на решение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации задач 
по обеспечению информационной безопасности. 
Однако такая юридическая конструкция не дает 
полного представления о публичных субъектах 
обеспечения информационной безопасности и не 
показывает их взаимосвязи. 

В указанных целях может оказаться полез-
ным применение структурного и функционального 
подходов к проблеме [16, с. 7]. Так, структурный 
подход позволит определить место каждого из 
указанных лиц в общей системе деятельности по 
обеспечению информационной безопасности на 
транспорте, а функциональный подход, в свою 
очередь, будет выражаться в распределении их 
ролей, соответственно выполняемым ими функ-
циям.

По этой причине ученые, предметом иссле-
дования которых стали отдельные разновидности 
юридической технологии предлагают учитывать, 
степень заинтересованности лица в той или иной 
разновидности юридической деятельности, а 
также степень обязательности его участия в кон-
кретном правоотношении (является ли его уча-
стие обязательным или факультативным) [19, с. 
101]. Необходимо отметить, что на целесообраз-
ность подразделения лиц, участвующих в той или 
иной социальной деятельности, на ее субъектов и 

участников обращалось внимание и в литературе 
о социальных технологиях и управлении [7, с. 78; 
18, с. 17; 15, с. 21; 14, с. 44]. 

Исходя из указанного подхода, субъектом 
юридической технологии будет обязательный 
участник возникающих правоотношений, прямо 
заинтересованный в осуществлении такой дея-
тельности. Соответственно, субъект правового 
обеспечения информационной безопасности 
неоднороден, причем специфика самой деятель-
ности здесь обусловливает и специфику субъекта. 
По этой логике можно выделить публичных субъ-
ектов и частных субъектов правового обеспече-
ния информационной безопасности транспортной 
сферы [5; 6; 13] 

По всей видимости, среди публичных субъ-
ектов правового обеспечения информационной 
безопасности возможно выделять две группы 
таких субъектов: во-первых, это органы государ-
ственной власти и местного самоуправления и их 
должностные лица, в той или иной степени уча-
ствующие в правовом регулировании вопросов 
обеспечения информационной безопасности на 
транспорте, и, во-вторых, отдельную группу могут 
составить те же самые органы и должностные 
лица, исполняющие требования правовых норм в 
сфере правового обеспечения информационной 
безопасности транспортной отрасли. Близкие по 
смыслу предложения по подразделению публич-
ных субъектов были сделаны в юридической 
науке, например, С.Н. Зайковой применительно к 
перечню субъектов административно-правового 
обеспечения транспортной безопасности [4, с. 
120].

Представляется верным в состав первой 
группы включить органы власти и их должностных 
лиц, которые осуществляют регулятивные и кон-
трольные полномочия в исследуемой области. 
Данные органы власти могут быть специализиро-
ванными (транспортная инспекция) или же осу-
ществлять функции регуляции и контроля (над-
зора) в области обеспечения информационной 
безопасности на транспорте как в одной из сфер 
деятельности, отнесенной к их компетенции в 
силу закона (например, Роскомнадзор) [11, с. 18].

Сущностным свойством этой группы публич-
ных субъектов правового обеспечения информа-
ционной безопасности на транспорте будет 
системность, а обращенным к ним основным тре-
бованием (помимо очевидных требований, харак-
терных для всех органов власти) будет требова-
ние о четком разделении компетенции. Систем-
ность подразумевает существование иерархии 
данных органов власти, из чего следует, во-пер-
вых, установление критериев законности их пра-
вовых актов нормативного и ненормативного 
характера, и, во-вторых, оценка законности их 
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деятельности. Требование о компетенции тесно 
связано с законностью и означает обязательность 
их действия в пределах собственной компетен-
ции, определенной законом. 

К указанной группе могут относиться и него-
сударственные организации, участвующие в про-
цессе обеспечения информационной безопасно-
сти и защиты информации в транспортной сфере, 
но лишь в том случае, если им те или иные регу-
ляторные или контрольные полномочия делегиро-
ваны в сиу закона, как, например, профессио-
нальным союзам – участникам коллективных тру-
довых споров, в рамках которых могут решаться и 
вопросы обеспечения информационной безопас-
ности на транспорте. Представляется, что именно 
привлечение указанных лиц к данной деятельно-
сти имеет в будущем перспективы, в том числе, в 
части расширения саморегулирования отраслей 
российской экономики. 

В то же время, исходя из логики устройства 
государственного механизма управления обще-
ством, такие организации никогда не смогут полу-
чить всю полноту полномочий, имеющихся у орга-
нов власти в указанной сфере, например, при 
наличии даже самых широких контрольных полно-
мочий не будут выступать в качестве юрисдикци-
онных органов, привлекающих к юридической 
ответственности за невыполнение сделанных в 
процессе контроля правовых предписаний [12; 
17].

Как было указано выше, вторую группу обра-
зуют те же органы власти и их должностные лица 
как полномочные представители входят уже в 
виде исполнителя норм права об обеспечении 
информационной безопасности в конкретной 
подотрасли транспортной сферы (например, 
железнодорожный транспорт, воздушный транс-
порт) и даже на конкретном транспортном объекте 
– в пределах транспортного предприятия. 

Поскольку органы власти могут обладать 
организационно-распорядительными и управлен-
ческими функциями в отношении объектов транс-
портной инфраструктуры, например, представ-
лять интересы Российской Федерации как соб-
ственника тех или иных объектов транспортной 
сети, то это уже делает их исполнителями требо-
ваний закона об информационной безопасности 
указанных объектов. В свою очередь, они могут 
приобрести и соответствующие контрольные пол-
номочия за исполнением норма права уже в рам-
ках новых правовых отношений, где обретут функ-
ции регулятора и контролера 

В соответствии с выделяемыми группами 
публичных субъектов правового обеспечения 
информационной безопасности в транспортной 
сфере можно говорить и о двух типах возникаю-

щих правовых отношений. В первом случае речь 
идет о регуляторных и контрольных отношениях, 
где регулятором (контролером) выступает соот-
ветствующий орган власти; это отношения вла-
сти-подчинения, где данный субъект выступает в 
качестве субъекта управляющего, тогда как 
остальные субъекты будут относиться уже к 
управляемым субъектам. Во втором случае, когда 
говорится об отношениях власти-подчинения, 
орган власти выступает уже управляемым субъек-
том, призванным обеспечить выполнение требо-
ваний норм права, а управляющим субъектом 
будет орган или должностное лицо, контролирую-
щее исполнение требований правовых норм, при-
чем данный контроль может быть общим (напри-
мер, контроль со стороны Президента и Прави-
тельства Российской Федерации) или специали-
зированным (таким как контроль со стороны 
Счетной палаты Российской Федерации или про-
курорский надзор). 

По мнению автора, к деятельности публич-
ных субъектов правового обеспечения информа-
ционной безопасности на транспорте обращены 
требования, обычно предъявляемые к деятельно-
сти органов власти и их должностных лиц, в том 
числе, требования о законности деятельности, ее 
эффективности и результативности, оптимально-
сти использования управленческих и иных ресур-
сов и государственно-правового воздействия в 
целом. 

В то же время, значимым вопросом остается 
проблема совпадения полномочий органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц, кото-
рые позволяют относить тех или иных публичных 
субъектов одновременно к первой и второй группе. 
Например, Министерство транспорта РФ вправе 
вырабатывать некоторые стандарты в области 
информационной безопасности транспортной 
отрасли и, одновременно, выполняя распоряди-
тельные и управленческие функции в отношении 
объектов транспорта, выступает исполнителем 
правовых предписаний, направленных на обеспе-
чение информационной безопасности данных 
объектов. В таком случае налицо потенциальный 
конфликт интересов, когда субъект, устанавлива-
ющий правила поведения и контролирующий сле-
дованию им, фактически совпадает с субъектом, 
призванным к действию в рамках установленных 
правил. 

В науке описаны три основных принципи-
альных подхода к решению этого вопроса [9, с. 
187]. 

Первый подход предполагает полное разде-
ление полномочий в области правового обеспече-
ния информационной безопасности на транспорте 
между органами власти (их должностными 
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лицами), осуществляющими правовое регулиро-
вание и контроль в названной сфере, и органами 
власти (должностными лицами), определенными 
в качестве исполнителей правовых предписаний. 

Данный подход можно признать теоретиче-
ски наиболее верным и правильным, однако в 
современных условиях сложного государствен-
ного управления обществом, многофакторности 
транспортной сферы как объекта правового воз-
действия говорить о его последовательной реали-
зации на практике не приходится. Так, он не пред-
усматривает необходимости учета специфики 
информационного оборота в транспортной сфере, 
потенциально приводит к неоправданному увели-
чению государственного аппарата за счет созда-
ния новых органов власти, дублированию госу-
дарственно-управленческих функций и, в целом, 
противоречит принципу экономии мер государ-
ственно-правового воздействия. Более того, в 
отношении отдельных объектов такой подход не 
всегда вообще может быть реализованным прак-
тически, как, например, в области защиты персо-
нальных данных пассажиров при их трансгранич-
ной передаче. Однако в будущем, при частичном 
переходе транспортной отрасли на саморегулиро-
вание отдельных ее сфер, элементы указанного 
подхода могут быть признаны в качестве пригод-
ных к применению. 

В свою очередь, полностью противополож-
ным предложенному выше подходу можно счи-
тать подход, основанный на создании механизмов 
«сдержек и противовесов», формировании спосо-
бов учета возможного конфликта интересов и 
минимизации рисков, конструировании системы 
внутренней управленческой «конкуренции» в рам-
ках единства системы государственного управле-
ния транспортной отраслью. 

Этот подход в идеале будет наиболее эконо-
мичным. Его следует признать и наиболее быстро 
реализуемым на практике. Между тем, нельзя не 
обратить внимания, что потенциально он объек-
тивно приводит к неоправданному усложнению 
государственного механизма воздействия, не 
исключая и некоторое расширение управленче-
ского аппарата. Возникает и вопрос о том, можно 
ли указанным путем в полной мере снять про-
блему «конфликта интересов», либо же таким 
образом могут быть разрешены только лишь наи-
более явные противоречия. 

Наконец, третий подход, принятый в боль-
шинстве государств, является некоторым компро-
миссным вариантом между изложенными выше 
позициями, что выражается в вынесении отдель-
ных регуляторных и контрольных полномочий, а 
также полномочий по исполнению требований 
норм права об обеспечении информационной без-
опасности на транспорте, за пределы транспорт-

ной сферы, обращая внимание в качестве основ-
ного предмета регулирования именно на отноше-
ния в сфере информации, а не транспортные 
отношения. 

Например, организации, осуществляющие 
железнодорожные перевозки, находятся в веде-
нии Министерства транспорта РФ, которое вправе 
устанавливать стандарты обеспечения информа-
ционной безопасности на железнодорожном 
транспорте, территориальные органы Росимуще-
ства призваны осуществлять контроль деятельно-
сти федеральных государственных унитарных 
предприятий, в ведении которых находится под-
вижной состав железнодорожного транспорта, 
имеющий в себе и элементы информационной 
инфраструктуры, использование которых подкон-
трольно, в свою очередь, Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзору). 
Данный подход в качестве рабочего отмечается 
авторами и применительно к защите персональ-
ных данных пассажиров [8, с. 127].

Указанным путем также формируется 
система «сдержек и противовесов», хотя уже и 
вне рамок транспортной отрасли, пусть и с при-
влечением к участию в ней органов государствен-
ного управления транспортом, равно как и без соз-
дания дублирующей системы государственного 
управления. 

Отмеченный выше подход, видимо, нельзя 
назвать оптимальным для всех возможных ситуа-
ций правового регулирования. Он не лишен недо-
статков, например, в части необходимости учета 
отраслевой специфики оборота информации. 
Однако, иные варианты решения проблемы «кон-
фликта интересов» пока еще не предложены, ни 
правом, ни современной управленческой наукой. 

Заключение. Подводя некоторые итоги 
исследованию, можно отметить, что отнесение 
тех или иных субъектов права именно к субъектам 
правового обеспечения информационной безо-
пасности должно иметь разумные пределы, опре-
деляемые общими целями их деятельности, их 
ролью и значением в сфере обеспечения инфор-
мационной безопасности на транспорте. 

Представляется, что определение субъекта 
правового обеспечения информационной безо-
пасности транспортной отрасли, отделение субъ-
ектов данной деятельности от ее участников, 
представленные классификации субъектов не 
только способны обогатить представление о 
лицах, осуществляющих указанную деятельность, 
о формах и способах их взаимодействия, но и 
должны быть в той или иной степени формализо-
ваны в законодательстве. На нормативном уровне 
индикаторы состояния информационной безопас-



318

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ности на транспорте и алгоритмы ее правового 
обеспечения должны быть предусмотрены в виде 
норм права в форме конкретных правовых актов, 
например, Стратегии информационной безопас-
ности транспортной сферы Российской Федера-
ции. 

В настоящее время такой стратегический 
документ не указан в ст. 11 Федерального закона 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ [1], где 
содержится исчерпывающий перечень докумен-
тов стратегического планирования. Соответ-
ственно, ст. 11 указанного Федерального закона 
должна быть в этой части дополнена, хотя пока 
еще сложно определить, к какому виду докумен-
тов стратегического планирования Стратегия 
информационной безопасности транспортной 
сферы Российской Федерации будет относиться 
по своему содержанию. Скорее всего, акт такого 
рода направленности должен быть включен в 
число документов в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации (ст. 
17 Закона). 

В результате автором предлагается указать 
в Стратегии информационной безопасности 
транспортной сферы Российской Федерации, в 
пункте, где определяется содержание используе-
мых в данном акте терминов, что

«деятельность по правовому обеспечению 
информационной безопасности транспортной 
сферы осуществляют субъекты публичного и 
частного права (публичные и частные субъекты), 
прямо указанные в законодательстве об обеспе-
чении информационной безопасности на транс-
порте. Любые иные лица могут привлекаться к 
данной деятельности на основании и в порядке, 
предусмотренном федеральным законом, зако-
ном субъекта Российской Федерации, норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправ-
ления».

Помимо приведенной дефиниции, предлага-
ется включить в данную норму следующее легаль-
ное определение:

«публичные субъекты правового обеспече-
ния информационной безопасности транспортной 
сферы – это межгосударственные органы и 
межправительственные организации, органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
Российской Федерации, их должностные лица, 
участвующие в правовом регулировании вопро-
сов обеспечения информационной безопасности 
на транспорте, либо исполняющие требования 
правовых норм в сфере правового обеспечения 
информационной безопасности транспортной 
отрасли».

Такого рода уточнение предмета деятельно-
сти по обеспечению информационной безопасно-

сти на транспорте, а также публичных субъектов 
права, осуществляющих эту деятельность, потен-
циально способно содействовать повышению 
уровня информационной защищенности россий-
ской транспортной отрасли. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам выбора надлежащей коллизионной нормы 
для определения права, подлежащего применению к имущественным отношениям супругов. 
Показано, что суды могут сталкиваться с необходимостью применения нескольких колли-
зионных норм при разрешении конкретного имущественного спора между супругами, в свя-
зи с чем процесс правоприменения может существенно осложняться. Предложено обоб-
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Актуальность исследования проблем и 
тенденций определения права, подле-
жащего применению к имуществен-

ным отношениям супругов, судами общей юрис-
дикции обусловлена прежде всего ростом количе-
ства рассматриваемых ими дел данной категории. 
Несмотря на то, что отдельная статистика по кате-
гориям споров с участием иностранных лиц или 
осложненных иным иностранным элементом не 
ведется, обращение к судебной практике, опубли-
кованной в справочно-правовых системах, пока-
зывает, что суды общей юрисдикции рассматри-
вают с участием иностранных лиц прежде всего 
дела, возникающие из семейных отношений и в 
особенности дела о разделе совместно нажитого 
имущества, чем какие-либо другие категории дел 
(наследственные, трудовые и т.д.).

Практически в каждом деле о разделе 
совместно нажитого имущества, осложненном 
иностранным элементом, суды общей юрисдик-
ции сталкиваются с необходимостью определения 
норм права, применимых к существу спора. В 
соответствии с алгоритмом, установленным зако-
нодателем, если международный договор Россий-
ской Федерации содержит материально-правовые 
нормы, подлежащие применению к соответствую-
щему отношению, определение на основе колли-
зионных норм права, применимого к вопросам, 
полностью урегулированным такими материаль-
но-правовыми нормами, исключается (п. 3 ст. 1186 
ГК РФ).

Из приведенной нормы права следует, что 
суды при разрешении споров, осложненных ино-
странным элементом, прежде всего должны при-
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менять материально-правовые предписания меж-
дународных договоров Российской Федерации и 
только при их отсутствии обращаться к внутриго-
сударственному праву, определенному на основа-
нии коллизионных норм [1].

Между тем в семейном праве, как в никаких 
других областях права, сильно влияние нацио-
нальных особенностей семейных отношений, 
национальных традиций [2], поэтому результаты 
унификации материально-правовых норм семей-
ного права достаточно скромны в сравнении с 
договорным правом или правом интеллектуаль-
ной собственности. В основном, международные 
договоры, содержащие материально-правовые 
предписания и в которых участвует Российская 
Федерация, приняты в сфере защиты прав детей 
(Конвенция ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, 
1989)1, Конвенция о гражданско-правовых аспек-
тах международного похищения детей (Гаага, 
1980 г.)2 и не затрагивают имущественные отно-
шения между супругами.

В этой связи суды общей юрисдикции при 
разрешении дел о разделе совместно нажитого 
имущества, осложненных иностранным элемен-
том, неизбежно сталкиваются с необходимостью 
применения т.н. коллизионных норм, указываю-
щих, право какого государства следует применять 
к соответствующим отношениям. 

Верховный Суд РФ в п.п. 4 и 5 Постановле-
ния Пленума «О применении норм международ-
ного частного права судами Российской Федера-
ции» от 09.07.2019 № 243 уделил внимание про-
блеме определения подлежащих применению 
коллизионных норм и разъяснил, что если колли-
зионные нормы об определении применимого 
права предусмотрены международным договором 
Российской Федерации (например, многосторон-
ним или двусторонним договором об оказании 
правовой помощи), суд руководствуется нормами 
международного договора.

По общему правилу, специальные нормы 
международного договора подлежат приоритет-
ному применению по отношению к общим нормам 
другого международного договора независимо от 
количества участников соответствующих между-
народных договоров и дат их принятия, если нор-
мами таких международных договоров не уста-
новлено иное. 

1  Конвенция ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, 
1989). Вступила в силу для СССР 15.09.1990 // Сборник 
международных договоров СССР. – 1993. - Выпуск XLVI.

2  Конвенция о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей (Гаага, 1980 г.). Всту-
пила в силу для России 1.10.2011 г. // СЗ РФ. - 2011. - № 
23. - Ст. 3242.

3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международ-
ного частного права судами Российской Федерации» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2019. - № 10.

Если ни один международный договор, в 
чью сферу действия входит гражданско-правовое 
отношение, не содержит применимой коллизион-
ной нормы по определенному вопросу, суд руко-
водствуется коллизионной нормой российского 
законодательства. 

При наличии в российском законодатель-
стве специальных коллизионных норм по опреде-
ленным вопросам следует применять такие специ-
альные коллизионные нормы. Например, специ-
альные коллизионные нормы содержатся в раз-
деле VII «Применение семейного законодательства 
к семейным отношениям с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства» СК РФ, главе 
XXVI «Применимое право» КТМ РФ. 

В то же время при рассмотрении конкретных 
споров суды общей юрисдикции не всегда в прио-
ритетном порядке применяют коллизионные 
нормы международных договоров с участием Рос-
сийской Федерации. 

Так, в одном из рассмотренных им споров 
между супругами Ганиевым А.Н. оглы и Ганиевой 
Н.Ш. кызы, оба – граждане России, проживающие 
на ее территории, предметом раздела совместно 
нажитого имущества являлась квартира, находя-
щаяся на территории Республики Азербайджан.

Из-за нахождения квартиры на территории 
другого государства суды разных инстанций зани-
мали противоположные позиции относительно 
возможности ее раздела в российском суде и, соб-
ственно, дело было передано для рассмотрения в 
судебную коллегию по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ именно в связи с неправильным 
применением норм о подсудности.

При разрешении данного дела Верховный 
Суд РФ оценил правильность применения ниже-
стоящими судами международных договоров с 
участием России. Поскольку Российская Федера-
ция на момент разрешения спора Кишиневскую 
конвенцию не ратифицировала (в настоящий 
момент она ратифицирована РФ и вступила в 
силу для нее), Верховный Суд РФ указал, что над-
лежало применять Конвенцию СНГ о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993 
г., далее – Минская конвенция 1993 г.)4.

Но также в этом деле Верховный Суд РФ 
сослался на внутренние коллизионные нормы, 
устанавливающие право, подлежащее примене-
нию к имущественным отношениям между супру-
гами, а именно, на ст. 161 СК РФ при том, что сам 

4  Конвенция СНГ о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам (Минск, 22.01.1993). Прекращает действие 
между государствами - участниками Кишиневской кон-
венции СНГ от 07.10.2002, которая вступила в силу для 
России с 28.06.2023 // Бюллетень международных дого-
воров. – 1995. - № 2.
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ранее посчитал применимой в деле Минскую кон-
венцию 1993 г., которая в ст. 27 содержала колли-
зионные нормы по соответствующим вопросам (в 
настоящее время вступила в силу заменяющая ее 
Конвенция о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Кишинев, 22.01.2002, далее - Кишинев-
ская конвенция1), с чем вряд ли возможно согла-
ситься2.

Важно отметить, что коллизионные нормы 
ст. 27 Минской конвенции 1993 г. (в настоящее 
время – ст. 30 Кишинёвской конвенции 2002 г.) в 
сфере отношений по поводу недвижимого имуще-
ства супругов принципиально отличаются от соот-
ветствующих предписаний ст. 161 СК РФ: если в 
первом случае подлежит применению законода-
тельство места нахождения недвижимого имуще-
ства, то во втором – законодательство места 
жительства супругов. 

Одновременно между Российской Федера-
цией и Республикой Азербайджан действует дву-
сторонний договор о правовой помощи (Москва, 
1992)3, коллизионные нормы которого по вопро-
сам имущественных отношений между супругами 
отсылают к законодательству их совместного 
места жительства (ч. 1 ст. 27), как и СК РФ (п. 1 ст. 
161). Однако Верховный Суд РФ не исследовал 
вопрос о его применении в деле.

Отсюда следует, что игнорирование колли-
зионных норм международного договора или 
неверный выбор применимого международного 
договора могут привести к применению ненадле-
жащего правопорядка и, как следствие, повлиять 
на исход дела.

Проблема применения ненадлежащей кол-
лизионной нормы может быть также связана с 
тем, что суд неверно разграничил сферы дей-
ствия тех или иных коллизионных норм, закре-
пленных международном договоре или внутрен-
нем законодательстве страны, наглядной иллю-
страцией чего является следующее дело, рассмо-
тренное Верховным Судом РФ.

1  Конвенция СНГ о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам (Кишинев, 07.10.2002). Вступила в силу для 
России 28.06.2023 // Бюллетень международных дого-
воров. – 2023. - № 9.

2  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
20.07.2021 № 53-КГ21-5-К8 // Официальный сайт Вер-
ховного Суда РФ. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/ 
(дата обращения – 12.08.2024 г.)

3  Договор между Российской Федерацией и 
Азербайджанской Республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам (Москва, 1992). Вступил в силу с 
20.01.1995 г. // Собрание законодательства РФ. – 1995. 
- № 18. – Ст. 1598.

Деревянко Э.О. обратилась в суд с иском к 
Устиновой Л.Б. о признании права на 1/4 доли в 
праве общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный в Санкт-Петербурге, 
о признании за Устиновой Л.Б. как пережившей 
супругой и наследником по закону права на 3/4 
доли в праве общей долевой собственности на 
спорный земельный участок.

Судом установлено, что 17.12.2006 г. умер 
Деревянко В.Г., гражданин Финляндии, проживав-
ший в Финляндии.

Наследниками первой очереди являются его 
дочь Деревянко Э.О., гражданка Финляндии, 
супруга умершего Устинова Л.Б., гражданка Фин-
ляндии и России, состоявшая в браке с Деревянко 
В.Г. с 1991 года по день его смерти, а также сын 
Деревянко А.В., место нахождения которого не 
установлено.

Согласно выписке из системы сведений о 
населении ответчица жила в Финляндии по месту 
жительства Деревянко В.Г., с 7.09.1994 г. по 
21.01.2011 г.

Также судом установлено, что в 1991 г. на 
территории Финляндии Устинова Л.Б. и Деревянко 
В.Г. заключили брачный договор, по условиям 
которого стороны не имеют брачного права на 
имущество другого партнера, которым они вла-
деют в настоящее время или приобретают позд-
нее, а также на доход от этого имущества. Данный 
договор составлен в соответствии с требовани-
ями законодательства Финляндии в письменной 
форме, подписан Деревянко В.Г., Устиновой Л.Б. и 
двумя свидетелями.

В 2004 г., в период брака с Деревянко В.Г. 
Устиновой Л.Б. был приобретен земельный уча-
сток, расположенный в Санкт-Петербурге, на 
основании договора купли-продажи.

Суды первой и апелляционной инстанций в 
данном деле столкнулись с проблемой выбора 
надлежащей коллизионной нормы при решении 
вопросов о форме брачного договора и имуще-
ственных отношениях супругов: п. 3 ст. 1209 ГК РФ 
и ст. 1205 ГК РФ отсылали по обоим вопросам к 
российскому праву, а п. 1 ст. 1209 ГК РФ и п. ст. 
161 СК РФ отсылали к законодательству Финлян-
дии.

Точку в этом деле поставила Судебная кол-
легия по гражданским делам Верховного Суда РФ, 
которая указала, что в данном случае спор выте-
кает из семейных правоотношений, поэтому необ-
ходимо руководствоваться не коллизионными 
нормами п. 1 ст. 1205 и п. 3 ст. 1209 ГК РФ, отсы-
лающими к законодательству России, а коллизи-
онными нормами п. 1 ст. 161 СК РФ, отсылающими 
к законодательству Финляндии4. Поскольку из 

4  Определение Верховного Суда РФ от 
21.01.2014 № 78-КГ13-35 // Официальный сайт Верхов-
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содержания положений законодательства Фин-
ляндии и положений брачного контракта следо-
вало, что устанавливается режим раздельной соб-
ственности супругов, спорный земельный участок 
являлся личной собственностью пережившей 
супруги и не подлежал включению в наследствен-
ную массу после умершего Деревянко В.Г. [3]

В некоторых делах суды, прежде чем разде-
лить имущество между супругами должны предва-
рительно выяснить вопрос о принадлежности 
спорного имущества, в особенности, при бенефи-
циарном владении им одним из супругов. При 
этом проверка соответствующих оснований при-
обретения спорного имущества осуществляется 
на основании иных коллизионных норм, не отно-
сящимся к имущественным отношениям супругов.

Так, судом установлено, что 15.03.1996 г. 
между Сергеевой А.А. и Дубиным М.Л. был заклю-
чен брак. Решением суда, вступившим в законную 
силу 18.05.2012 г., брак между Сергеевой А.А. и 
Дубиным М.Л. расторгнут.

Решением суда от 18.05.2012 г. произведен 
раздел части совместно нажитого Сергеевой А.А. 
и Дубиным М.Л. в браке имущества. При этом 
доли бывших супругов в совместно нажитом в 
браке имуществе признаны равными. Другая 
часть совместно нажитого в браке имущества раз-
делена не была.

В последующем Сергеева А.А. обратилась с 
иском о разделе оставшегося имущества и при-
знании за ней права на акции и имущество 
нескольких офшорных компаний, зарегистриро-
ванных и находящихся на территории Содруже-
ства Багамских островов.

Суд первой инстанции (и с ним согласился 
суд апелляционной инстанции) пришел к выводу о 
недоказанности Сергеевой А.А. факта того, что 
Дубин М.Л. является бенефициарным собствен-
ником названных компаний и что он приобрел 
самостоятельное право на имущество, находяще-
еся в собственности этих и иных указанных компа-
ний.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ, отменяя состоявшиеся акты 
по кассационной жалобе Сергеевой А.А., указала, 
что при разрешении вопроса о правах и обязанно-
стях держателей акций компаний, правах на иму-
щество компаний, о правах и обязанностях лица, 
которое является хранителем документов, рас-
крывающих личность бенефициарного собствен-
ника, суду следовало учесть нормы иностранного 
права тех стран, где зарегистрированы и дей-
ствуют указанные компании.

В силу ст. 1202 ГК РФ личным законом юри-
дического лица, на основе которого определяются 

ного Суда РФ. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/ 
(дата обращения – 12.08.2024 г.)

в том числе содержание правоспособности юри-
дического лица, порядок приобретения юридиче-
ским лицом гражданских прав и принятия на себя 
гражданских обязанностей, внутренние отноше-
ния, в том числе отношения юридического лица с 
его участниками, считается право страны, где 
учреждено юридическое лицо.

Между тем в нарушение приведенных поло-
жений норм права данные обстоятельства, имею-
щие существенное значение для правильного 
разрешения спора, суд фактически оставил без 
исследования и правовой оценки. Поэтому до 
было направлено на новое рассмотрение в ниже-
стоящий суд1.

В приведенном выше деле нижестоящие 
суды ограничились применением норм о разделе 
совместно нажитого имущества, но, прежде чем 
разделить имущество между супругами, должны 
были обратиться к личному закону юридических 
лиц, посредством которых бывший супруг осу-
ществлял владение активами.

Подобных дел, когда судам необходимо 
установить бенефициарного владельца спорного 
имущества, на раздел которого претендует один 
из супругов, в судебной практике становится все 
больше и не всегда применение личного закона 
юридического лица приводит к применению пра-
вопорядка одного государства.

В практике автора было дело, когда бывший 
супруг учредил в Лихтенштейне семейный фонд, 
который в последующем стал владельцем акций 
компании, учрежденной на Британский Виргин-
ских островах, и именно от имени последней в 
период брака был заключен договор на строи-
тельство дорогостоящей яхты. В данном деле 
суды, чтобы установить бенефициарное владе-
ние спорной яхтой бывшим супругом, должны 
были применять личные законы обоих юридиче-
ских лиц, т.е. право Лихтенштейна и Британских 
Виргинских островов2.

Естественно, если суды при разделе 
совместно нажитого имущества сталкиваются с 
необходимостью применения нескольких колли-
зионных норм или одной коллизионной нормы, но 
к нескольким вполне самостоятельным пробле-
мам в рамках одного дела, то процесс правопри-
менения осложняется, поскольку суд может в 
итоге применять при разрешении спора право 
нескольких иностранных государств.

1  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
7.07.2015 № 5-КГ15-34 // Официальный сайт Верхов-
ного Суда РФ. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/ 
(дата обращения – 12.08.2024 г.)

2  Апелляционное определение Судебной колле-
гии по гражданским делам Санкт-Петербургского город-
ского суда от 2.07.2024 по делу № 33-1625/2024 // Архив 
Санкт-Петербургского городского суда, 2024 г. 
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В этой связи заслуживает отдельного внима-
ния вопрос о порядке установления содержания 
иностранного права. Закон наделяет суд правом 
обратиться в установленном порядке за содей-
ствием и разъяснениями в Министерство юстиции 
Российской Федерации и в другие компетентные 
органы Российской Федерации либо привлечь экс-
пертов. Кроме того, заинтересованные лица 
вправе представлять документы, подтверждаю-
щие содержание норм иностранного семейного 
права, на которые они ссылаются в обоснование 
своих требований или возражений, и иным обра-
зом содействовать суду или органам записи актов 
гражданского состояния и иным органам в уста-
новлении содержания норм иностранного семей-
ного права (ст. 166 СК РФ). 

В основном, установление содержания норм 
иностранного права при рассмотрении дел о раз-
деле совместно нажитого имущества, осложнен-
ных иностранным элементом, происходит путем 
представления заинтересованными лицами 
заключений иностранных специалистов о содер-
жании норм права своей страны, текстов ино-
странных законов, которые в том числе могут 
быть переведены на русский язык и содержаться 
в российских справочных правовых системах. Но 
одна из тенденций современной правопримени-
тельной практики по делам с участием иностран-
ных лиц состоит в том, что суды не ограничивают 
стороны по делу в части избираемых сторонами 
способов содействия суду в установлении ино-
странного права.

В частности, в уже упоминавшемся деле о 
разделе дорогостоящей яхты бывшая супруга 
инициировала переписку по электронной почте с 
Управлением юстиции Лихтенштейна и получила 
от него разъяснения о содержании норм законо-
дательства этой страны в части установления 
бенефициарного владельца семейного фонда. 
Сторона по делу оформила у нотариуса протокол 
осмотра переписки по электронной почте, пере-
вела переписку и представила в суд в подтверж-
дение содержания норм права, на которые она 
ссылалась в обоснование своих требований о 
разделе яхты.

Таким образом, суды общей юрисдикции при 
разрешении имущественных споров между супру-
гами, осложненных иностранным элементом, 
по-прежнему сталкиваются с определенными про-
блемами при применении коллизионных норм 
(выбор надлежащей коллизионной нормы из 
нескольких, обращение к различным коллизион-
ным нормам и т.д.) и, далее, иностранного права, 
в связи с чем в целях повышения эффективности 
правоприменения в делах данной категории есть 
смысл обобщения Верховным Судом РФ судеб-
ной практики по соответствующим делам и изда-

ния ее обзора, разъясняющего алгоритм опреде-
ления норм права, применимых к существу иму-
щественных споров между супругами, и установ-
ления его содержания. 
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Сегодня очевидно, что успешность дея-
тельности компании (организации), 
особенно крупной, во внешней среде с 

сильным уровнем государственного присутствия 
во многом зависит от наличия деловых контактов 
с представителями исполнительных и законода-
тельных органов государственной власти и в зна-
чительной степени определяется тем, насколько 
профессионально будет организована работа с 
властями разного уровня – федеральной, регио-
нальной, муниципальной [1, с.150]. Несмотря на 
отсутствие в отечественной науке единства в 
трактовке термина GR (Government Relations) и, 
как следствие, наличие ряда заблуждений поня-
тийно-категориального содержания [3, с.121] 
именно функционал GR подразумевает выстраи-
вание и поддержание взаимодействия с государ-
ственными властными структурами. 

Принадлежность большинства российских 
ВУЗов к разряду государственных образователь-

ных учреждений не освобождает их от необходи-
мости выстраивания взаимовыгодного общения с 
органами государственной и муниципальной вла-
сти, т.е. осуществления GR-политики. Ее эффек-
тивность напрямую отражается на результативно-
сти решения стоящих перед ВУЗами задач, т.к. 
регуляторная деятельность государства создает 
как перспективы, так и трудности для работы 
образовательных организаций. Так, в перечне 
стратегических задач, стоящих перед Националь-
ным исследовательским Нижегородским государ-
ственным университетом им.Н.И.Лобачевского 
(ННГУ), особое место занимает поддержание бла-
гоприятного имиджа университета как лидера 
среди организаций высшего образования в реги-
оне и одного из ведущих вузов в стране. Это озна-
чает, что в глазах общественности в целом и заин-
тересованных во взаимодействии с ННГУ лиц в 
отдельности ВУЗ должен быть позиционирован и 
позиционируется не только как классический (ста-
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рейший, имеющий традиции и заслуги в про-
шлом), но и как инновационный (современный, 
мобильный, новаторский). Именно это сочетание 
является неоспоримым конкурентным преимуще-
ством ННГУ, благодаря которому ВУЗ может 
успешно решать образовательные и научные 
задачи, а также привлекать лучших абитуриентов 
как из Нижнего Новгорода Нижегородской обла-
сти, так и из других регионов. ННГУ с его статусом 
и потенциалом заинтересован в укреплении и 
рекламе своего бренда за пределами региона, 
во-первых, для возможности аккумулирования 
интеллектуальной школьной элиты, а, во-вторых, 
для увеличения своих доходов и удержания/рас-
ширения своей доли на образовательном рынке. 
Очевидно, что привлечение иногородних студен-
тов напрямую зависит от положительного имиджа 
ННГУ, укрепление которого можно считать основ-
ной GR-проблематикой ННГУ, а вопрос об увели-
чении приема иногородних студентов – составля-
ющей основной проблематики. 

Программа мероприятий в рамках GR-про-
блематики обусловливаются результатами ана-
лиза категории «привлекательность ВУЗа для 
иногородних студентов». Можно констатировать, 
что для иногороднего абитуриента важны: высо-
кое положение Вуза в рейтингах, развитая инфра-
структура (наличие общежитий, комфортные 
места проживания и обучения, университетский 
городок и т.д.); высокая степень гарантированно-
сти работы по получаемой специальности с 
достойной оплатой в регионе обучения; возмож-
ность получения дополнительных доходов во 
время учебы вне конкуренции с учебной деятель-
ностью (именные стипендии, премии и т.д.). Соот-
ветственно, к таким мероприятиям следует отне-
сти:

1. Приглашение в Наблюдательный Совет 
(главный руководящий орган) губернатора Ниже-
городской области Никитина Г.С. в качестве пред-
седателя Совета, что способствует увеличению 
вовлеченность главы региональной власти в дея-
тельность ННГУ. 

2. Обеспечение поддержки ВУЗа при прове-
дении всероссийских конкурсов со стороны регио-
нальной власти (например, в программе «Приори-
тет 2030»).

3. Проведение мероприятий разных форма-
тов с участием представителей органов власти 
(например, на базе ННГУ были проведены Все-
российские совещания с участием руководства 
МОН РФ).

4. Представительство ННГУ в различных 
общественных структурах (Президент ННГУ 
Стронгин Р.Г. в седьмой раз избран Председате-
лем Общественной палаты Нижегородской обла-
сти). 

5. Деятельность Ассоциации выпускников 
ННГУ (учреждение специальных стипендий, дого-
воры о практике, приоритетный прием на работу 
выпускников ННГУ).

6. Участие преподавателей в качестве экс-
пертов в деятельности различных ведомственных 
органов. Подготовка экспертных заключений по 
запросам органов власти. В том числе, подготовка 
экспертной информации и ее предоставление 
органам публичной власти по вопросам совер-
шенствования образовательной деятельности– 
воздействие на лиц, принимающих решение, 
через экспертное сообщество. 

7. Мониторинг и прогноз результатов дея-
тельности органов публичной власти в сфере 
образования. 

8. Участие ННГУ в проектах, грантах и т. п., 
организуемых органами публичной власти (Напри-
мер, в области молодежной политики в 2022 году 
выиграно 4 коллективных и 6 индивидуальных 
грантов).

9. Установление инновационных каналов 
взаимодействия через участие ННГУ в GR-фору-
мах, способствующих информационному обмену 
и выявлению узких мест сотрудничества. На 
подобных форумах вырабатываются стратегии 
развития региона, совершенствования правовой 
базы для привлечения инвестиций и улучшения 
его инфраструктуры

Прямое взаимодействие с органами госу-
дарственной и муниципальной власти также осу-
ществляется через 

1. Непосредственные персональные кон-
такты с представителями органов власти;

2. выступления на слушаниях, форумах и 
т.д.;

3. неформальные встречи на светских, куль-
турных и просветительских мероприятиях и т.д. 

С реализацией GR- менеджмента, на наш 
взгляд, обосновано связывать следующие ожида-
ния: 

1. Укрепление имиджа ННГУ как участника 
программы «Приоритет 2030». Участие в про-
грамме позволит разработать более привлека-
тельные уникальные образовательные про-
граммы, осуществить актуальные научные разра-
ботки, повысить профессиональный уровень про-
фессорско-преподавательского состава, улучшить 
инфраструктуру университета (увеличение мест в 
общежитиях и др.). 

2. Получение значительных денежных вли-
ваний за счет побед в грантовых конкурсах, что 
обеспечит проведение молодежных форумов с 
участием востребованных спикеров; научные 
изыскания по актуальным тематикам и др.

3. Увеличение круга работодателей (в том 
числе выпускников ННГУ), вовлеченных в систе-
матическое взаимодействие с ННГУ.
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4. Увеличение количества преподавателей 
ННГУ, участвующих в качестве экспертов в работе 
различных структур. ННГУ – активный авторитет-
ный участник экспертного сообщества. 

5. Увеличение представительства ННГУ в 
различных общественных влиятельных органах.

6. Формирование видения тенденций в раз-
витии отечественного образования на основе 
результатов мониторинга и прогнозирования 
результатов деятельности органов публичной вла-
сти в сфере образования. Выработка позиции 
ННГУ с учетом выявленных тенденций. 

Данные мероприятия позволят университету 
на всех уровнях и в разных формах продвигать и 
реализовать свои интересы. Итоговый ожидае-
мый результат – укрепление имиджа ННГУ, при-
влечение большего числа иногородних студентов.

GR-менеджмент в образовательной органи-
зации предполагает аналитику возможных рисков, 
к которым в случае с ННГУ относятся: 

1. Риск изменения аппаратной конъюнктуры. 
Риски достаточно велики, ротация кадров во вла-
сти непредсказуема. На установление новых про-
дуктивных контактов потребуется время. Веро-
ятно, степень преемственности во власти отраз-
ится на скорости установления новых связей и их 
эффективности. 

2. Риски, связанные с контригрой конкурен-
тов. Риски есть основания оценить как значитель-
ные, т.к. в Нижнем Новгороде у ННГУ присут-
ствуют сильные конкуренты (ПИМУ, НГТУ 
им.Р.Е.Алексеева и другие). С учетом рассматри-
ваемой проблемы привлечения иногородних сту-
дентов, следует учитывать положение ВУЗов в 
ближайших регионах, откуда планируется наи-
больший приток студентов в ННГУ. Минимизиро-
вать риски необходимо за счет систематизации 
GR-деятельности ННГУ через создание/усовер-
шенствование специальной структурной единицы, 

специалисты которой разработают/реализуют 
концепцию/план действий с учетом реалий и име-
ющихся задач.

Таким образом, в современных социаль-
но-экономических условиях GR-менеджмент 
является одним из ключевых факторов установле-
ния и дальнейшего укрепления конструктивных 
партнерских отношений между ВУЗами и государ-
ственными структурами, что жизненно необхо-
димо для развития системы профессионального 
образования и переподготовки кадров. [2, с.367].
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. Трансформация системы школьного образования направлена на получе-
ние обучающимися практических навыков, активной гражданской позиции и когнитивных 
способностей, что обусловило изменения в школьной программе (внедрение новых предме-
тов и факультативов, включение новых мероприятий в планы воспитательной работы и 
т.д.). Все это требует не просто качественно иного подхода к формированию образова-
тельного контента, но и освоение новых технологий, контента, методов преподавания. 
Соответственно, встает вопрос о развитии кадрового потенциала общеобразователь-
ных учреждений, освоении новыми компетенциями педагогов школ, отвечающих запросам 
нормативных правовых актов и непосредственно школьниками и их законных представи-
телей. Тот же аспект касается и обновления материально-технического обеспечения с 
целью представления информации в различных форматах (аудио, видео, инфографика, кон-
струирование и т.д.). В целях выявления соответствия ожиданий школьников и их родите-
лей (опекунов) представлений о новых форматах и способах преподавания в свете транс-
формации системы образования нами был проведен опрос школьников и их законных пред-
ставителей (пилотаж) в муниципальном образовании «город Ирбит». Результаты анкети-
рования показали ряд проблем, связанных как с кадровым потенциалом педагогов, применя-
емыми техниками и методами обучения, так и материально-технической базой общеобра-
зовательных учреждений. В результате был разработан ряд рекомендаций, имеющих уни-
версальное направление реализации, поскольку город Ирбит является среднестатисти- 
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ческим средним городом Свердловской области. Предлагаемые пути и способы решения 
проблем могут быть экстраполированы на иные образовательные учреждения с учетом их 
кадрового и технического состояния.

Ключевые слова: общеобразовательные учреждения, кадровый потенциал, анкети-
рование, материально-техническое обеспечение, проблемы, школьное образование.
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PERSONNEL POTENTIAL OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
IN THE CONDITIONS OF EDUCATION MODERNIZATION: RESULTS OF 

SOCIOLOGICAL RESEARCH

Annotation. The transformation of the school education system is aimed at providing students 
with practical skills, active civic position and cognitive abilities, which has led to changes in the school 
curriculum (introduction of new subjects and electives, inclusion of new activities in educational work 
plans, etc.). All this requires not only a qualitatively different approach to the formation of education-
al content, but also the development of new technologies, content, and teaching methods. Accord-
ingly, the question arises of developing the human resources of general education institutions, mas-
tering new competencies of school teachers that meet the requirements of regulatory legal acts and 
directly by schoolchildren and their legal representatives. The same aspect concerns the renewal of 
material and technical support in order to present information in various formats (audio, video, info-
graphics, design, etc.). In order to identify the compliance of schoolchildren’s and their parents’ 
(guardians’) expectations with ideas about new formats and methods of teaching in the light of the 
transformation of the education system, we conducted a survey of schoolchildren and their legal 
representatives (pilot study) in the municipality of “Irbit”. The survey results showed a number of 
problems related to both the personnel potential of teachers, the techniques and methods of teaching 
used, and the material and technical base of general education institutions. As a result, a number of 
recommendations were developed that have a universal direction of implementation, since Irbit is an 
average city in the Sverdlovsk region. The proposed ways and means of solving problems can be 
extrapolated to other educational institutions, taking into account their personnel and technical con-
dition.

Key words: general education institutions, human resources, survey, material and technical 
support, problems, school education.
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Введение. Последнее десятилетие характе-
ризуется процессами модернизации системы 
образования Российской Федерации, определив-
ших новые цели и задачи организации образова-
тельного процесса, механизмы финансирования, 
требования к педагогическим кадрам, изменению 
правового статуса образовательных организаций. 
В условиях модернизации образования органы 
управления образованием предъявляют доста-
точно высокие требования к деятельности обра-
зовательных организаций и качеству образова-
тельных услуг. 

Модернизация образования предъявила 
новые требования к подготовке выпускников 
общеобразовательных учреждений, и, следова-
тельно, к профессиональной компетентности 
педагогов. Задачу повышения качества основного 
общего образования и среднего общего образова-
ния, соответствующего мировым образователь-
ным стандартам, невозможно решить без систем-
ной работы, направленной на повышение каче-
ства подготовки педагогических кадров и эффек-
тивного управления кадровым потенциалом. 
Следовательно, качество образования и образо-
вательных услуг, степень удовлетворенности 
участников образовательного процесса определя-
ются кадровым потенциалом, личностными и про-
фессиональными качествами педагогических 
работников.

Развитие кадрового потенциала организа-
ции – это планируемый, регулируемый и управля-
емый процесс, который может быть реализован 
посредством программы управления развитием 
кадрового потенциала. Вопросы формирования и 
развития кадрового потенциала общеобразова-
тельных учреждений рассматриваются на науч-
но-практических конференциях, в научных ста-
тьях и публикациях, в программах развития обра-
зовательных организаций. Впервые на государ-
ственном уровне вопросы подготовки, повышении 
квалификации и переподготовки работников 
сферы образования были озвучены в апреле 2018 
г. в докладе Центра стратегических разработок 
(ЦСР) и Высшей школы экономики «12 решений 
для нового образования» [1]. В докладе рассма-
тривались вопросы переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров и управлен-
ческих команд общеобразовательных организа-
ций с перспективой на соответствие требованиям 
мировых образовательных стандартов качества 
школьного образования.

Эффективное управление общеобразова-
тельной организацией подразумевает не только 
организацию соответствующих условий для её 
функционирования и развития, но и управление 
развитием кадрового потенциала. В соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» каждые три года педагогический работник 
должен повышать квалификацию через обучение 
на курсах повышения квалификации [2]. 

Качество образования, как основа конкурен-
тоспособности выпускников общеобразователь-
ных организаций, обеспечивается качеством 
педагогических кадров, владеющих необходи-
мыми компетенциями, технологиями и непре-
рывно повышающих уровень своей квалифика-
ции. Педагог должен владеть цифровыми техно-
логиями, обеспечивать индивидуализацию обра-
зовательной траектории в соответствии с 
различными потребностями и возможностями 
обучающихся. Дополнительная квалификация 
педагогических кадров отвечает стратегическим 
планам общеобразовательного учреждения.

В настоящее время на общеобразователь-
ное учреждение возложено большое количество 
социально-значимых задач, решение которых 
требует от педагогов специальных компетен- 
ций. Например, переход на новый тип организа-
ции – автономию, расширяет возможности обра-
зовательной организации и способствует получе-
нию прибыли с привлечением внебюджетных 
средств [3]. 

Основными проблемами для полноценной 
реализации направлений учебно-воспитательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях 
являются: 

- постоянно расширяющиеся функции педа-
гога, связанные с большим количеством социаль-
но-значимых задач, которые выполняет общеоб-
разовательное учреждение (профилактическая 
работа, социальная поддержка семьи, профори-
ентация, организация работы с детьми с ОВЗ, 
детьми-инвалидами и т.д.);

- ограниченный ресурс времени педагогов, 
связанный с тем, что во многих общеобразова-
тельных учреждениях средняя нагрузка педагогов 
в неделю значительно превышает установленную 
ставку 18 часов, что в последующем приводит к 
хронической усталости и профессиональному 
выгоранию педагогов. Значительное превышение 
установленной ставки негативно влияет на моти-
вацию педагогов к развитию профессиональных 
качеств, повышению квалификации, овладению 
новыми технологиями, необходимыми в совер-
шенствовании образовательного процесса. 

- Некомплект педагогическими кадрами. 
Администрация сталкивается с проблемой уком-
плектованности общеобразовательного учрежде-
ния из-за текучести кадров. В условиях кадровой 
нестабильности невозможно системно организо-
вать работу с одаренными детьми для достиже-
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ния высоких показателей обучающихся в олимпи-
адах и конкурсах, как и перевести общеобразова-
тельную организацию из режима функционирова-
ния в режим развития. Системный анализ 
кадрового потенциала педагогических работников 
открывает новые возможности перед администра-
цией в организации работы с кадрами [4]. 

Сохранение и увеличение контингента уча-
щихся является одним из показателей успешной 
деятельности общеобразовательного учрежде-
ния, а активное участие в жизни муниципального 
образования и микрорайона позволяет успешно 
реализовать образовательные, воспитательные и 
культурные потребности обучающихся. Для уве-
личения количества победителей и призеров в 
олимпиадах и конкурсах педагогическим коллек-
тивам необходимо решать задачи совершенство-
вания системы работы с одарёнными, творче-
скими и мотивированными детьми. 

Постоянно растущие требования к системе 
образования со стороны контрольно-надзорных 
органов требут от педагогов новых компетенций. 
Педагогический работник должен хорошо ориен-
тироваться в нормативной базе, иметь компетен-
ции социального педагога, уметь выстраивать 
работу с разными категориями обучающихся и их 
законными представителями, уметь работать в 
различных информационных системах, оказавать 
муниципальные услуги (запись детей в школу, в 
оздоровительный лагерь) и т.д. В летний период 
педагоги выполняют функции воспитателей и 
педагогов дополнительного образования, так как 
общеобразовательные учреждения выполняют 
функцию оздоровления обучающихся и организа-
цию досуга в каникулярное время [5]. 

Возникает вопрос: как повысить мотивацию 
педагога к профессиональному росту? Одним из 
возможных вариантов решения проблемы может 
стать разработка и реализация программы управ-
ления развитием кадрового потенциала общеоб-
разовательного учреждения на основе собствен-
ных кадровых ресурсов. Основными задачами 
программы управления развитием кадрового 
потенциала могут быть:

- диагностика дополнительных профессио-
нальных компетенций педагогов, которая вклю-
чает оценку уровня развития работника и анализ 
результатов его профессиональной деятельности;

- ведение педагогического портфолио по 
формированию фонда, включающего мониторинг 
результатов деятельности;

- внедрение программ повышения профес-
сиональной компетентности педагогов, разрабо-
танных на основе результатов диагностики и 
мониторинга деятельности педагога и владения 
дополнительными профессиональными компе-
тенциями;

- обеспечение непрерывного процесса 
повышения профессиональной компетентности 
педагогов в рамках внутришкольного процесса 
обмена наработанными умениями и навыками 
опытных педагогических работников;

- организационно-управленческие воздей-
ствие со стороны администрации на реализацию 
программы накопления, развития и эффективного 
управления кадровым потенциалом общеобразо-
вательного учреждения.

Реализация программы предполагает:
- для педагогических работников формиро-

вание предпосылок стимулов к саморазвитию;
- способствует реализации индивидуальных 

дополнительных компетенций педагогических 
работников;

- запускает экономические механизмы, 
направленные на материальное стимулирование 
педагогических работников;

- для администрации общеобразовательного 
учреждения — это непрерывность учебного про-
цесса, влекущего экономию времени и финансов, 
обеспечивая дополнительный доход, если это 
автономное учреждение;

- организации образовательного кластера в 
микрорайонах, где расположено несколько обще-
образовательных учреждения с многочисленным 
коллективом работников и большим количеством 
обучающихся [6].

Цель исследования. Программа направ-
лена на оптимизацию процессов повышения ква-
лификации педагогических работников с эконо-
мией таких ресурсов, как время и финансовые 
затраты (работодателя и работника), открывает 
дополнительные возможности профессиональной 
самореализации педагогов, приобретение ими 
новых знаний и компетенций, повышающих их 
статус и самооценку, пересмотр критериев стиму-
лирования педагогического труда, повышение 
мотивации педагогов. Соответственно, цель дан-
ной статьи выявить эффективность и качество 
построения работы с обучающимися и их закон-
ными представителями посредством опроса уче-
ников и их родителей (опекунов). 

Методы исследования. Муниципальная 
система образования Городского округа «город 
Ирбит» – это открытая социально-педагогическая 
система, которая обеспечивает качество образо-
вания и разнообразие предоставляемых образо-
вательных услуг, которая включает 8 общеобразо-
вательных учреждений. 

Среди жителей города был проведен социо-
логический опрос (пилотаж) по проблемам основ-
ного общего образования и среднего общего обра-
зования, в котором приняло участие более 90 
человек в возрасте от 14 до 45 лет.
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В результате проведенного опроса были 
выявлены основные проблемы в деятельности 
общеобразовательных учреждений городского 
округа, представленные на рисунке. 

26,1% респондентов указали на недостаточ-
ное количество высококвалифицированных 
кадров в общеобразовательных учреждениях 
города Ирбита (недостаточный уровень образова-
ния и квалификации педагогических работников). 

21,7% респондентов указали, что их не 
устраивает уровень подготовки выпускников школ 
к государственной итоговой аттестации (ОГЭ 
ЕГЭ).

2,9% опрошенных отметили низкий уровень 
подготовки выпускников среднего общего образо-
вания к единому государственному экзамену, поэ-
тому выпускники вынуждены посещать дополни-
тельные курсы или репетиторов. 

Рисунок – Проблемы в системе общего образования города Ирбита (в %) 

17,4% опрошенных считают, что общеобра-
зовательные учреждения недостаточно обеспе-
чены технологическими ресурсами для успешной 
организации учебного процесса (не достаточное 
количество интерактивных досок, проекторов, 
персональных компьютеров и т.д.). 

15,9% респондентов отметили низкий общий 
уровень качества образования, не сославшись на 
конкретные причины данной проблемы.

4,3% опрошенных уверены, что образова-
тельный процесс не должен основываться на 
домашнем обучении с использованием электрон-
ных ресурсов.

7,8% участников опроса возмущены скоро-
стью внедрения новых технологий в образова-
тельный процесс, за которыми не успевают ни 
учителя, ни ученики. 

Приведем несколько точек зрения респон-
дентов на внедрение новых технологий в образо-
вательный процесс: 

- Чем больше детей готовят к ЕГЭ, тем 
меньше у них знаний. 

- Учителя не успевают за реформами, кото-
рые сыплются на них как горох из худого мешка. 
Бесконечные аттестации, обучения, переобуче-
ния, новые стандарты, новые образовательные 
стандарты второго, третьего поколения. От всего 
этого пухнет голова. Некогда заниматься конкрет-
ными учениками. Надо гнать программу, гото-
виться к олимпиадам, участвовать в различных 
конкурсах. И страдают от этого в первую очередь 
ученики, которые видят, что на них возлагаются 
большие надежды, но не понимают, как их оправ-
дать. И если оправдать не удается, то возникает 
стойкое отвращение к школе, нежелание туда 
идти. 

- Считаю, что и сами школьные программы 
доведены до всеобъемлющего абсурда. То, что 
раньше изучали два года, сейчас проходят за пол-
года. Дети просто не справляются. Освоить про-
грамму могут единицы. Остальные бьются сна-
чала, как рыбки об лед, а потом плюют на все и 
просто дохаживают в школу.
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3,8% респондентов определили свою пози-
цию в следующем: 

- считают, что в работе педагога с обучающи-
мися прослеживается недостаточная психологи-
зация образовательного процесса и слабый инди-
видуальный подход учителя к ученику;

- необходимо стимулировать учителей на 
работу только с одаренными учениками, а отстаю-
щих лишь подтягивать до определённого уровня;

- большая часовая нагрузка на учителя при-
вела к отсутствию времени на тщательную подго-
товку к урокам.

Результаты исследования. Таким образом, 
в ходе проведения социологического исследова-
ния в форме опроса были выявлены следующие 
проблемы в системе основного общего образова-
ния и среднего общего образования Городского 
округа «город Ирбит»:

- недостаточное количество высококвалифи-
цированных кадров;

- низкий уровень подготовки к итоговой госу-
дарственной аттестации;

- недостаточное обеспечение образователь-
ного процесса технологическими ресурсами;

- излишнее использование в образователь-
ном процессе электронных ресурсов;

- несистематичное внедрение новых техно-
логий в образовательный процесс;

- слабый индивидуальный подход педагога к 
обучающимся;

- большая нагрузка на учителя, связанная с 
учебной и воспитательной работой, выполнением 
социально-значимых задач общеобразователь-
ного учреждения, подготовка обучающихся к 
олимпиадам и конкурсам и т.д.

Первая проблема - недостаточное количе-
ство высококвалифицированных кадров в обще-
образовательных учреждениях города Ирбита. 
Основной причиной этого является достаточно 
сложное социально-экономическое положение 
города, его удалённость от областного центра. 
Ирбит не привлекает молодых учителей, имею-
щих перспективу профессионального и карьер-
ного роста, так как их будущее во многом опреде-
лено будущим города, для которого постоянной 
проблемой является отток молодежи.

Какой можно предложить выход из сложив-
шейся ситуации? Управлению образования муни-
ципалитета следует обеспечить периодические 
курсы повышения квалификации и переподго-
товки педагогических кадров, так как технический 
прогресс объективно диктует педагогам иметь 
навыки пользоваться не только книжными источ-
никами, но и электронными ресурсами.

Для педагогических работников общеобра-
зовательных учреждений необходимо организо-
вать психологические курсы с целью повышения 

стрессоустойчивости педагогов, для более успеш-
ного взаимодействия с обучающимися и понима-
ния психологии обучающихся. 

Для привлечения молодых специалистов 
необходимо создать благоприятные социаль-
но-бытовые условия для осуществления их про-
фессиональной деятельности.

Вторая проблема – низкий уровень подго-
товки к итоговой государственной аттестации, на 
который жалуются выпускники, вследствие чего 
им приходится посещать дополнительные курсы 
или репетиторов. В тоже время, следует отметить, 
что местное родительское сообщество возму-
щено тем, что школьников готовят лишь для сдачи 
экзаменов, загоняя их в соответствующие рамки, 
не давая им полноценные знания, которые приго-
дятся в реальной жизни. Но ОГЭ и ЕГЭ было вве-
дено на федеральном уровне, а муниципальные 
органы образования являются лишь исполните-
лями государственной образовательной политики. 
Противоречивость ситуации заключается в том, 
что, с одной стороны, обучающихся необходимо 
лучшим образом подготовить к сдаче экзаменов, 
а, с другой - следует организовать образователь-
ный процесс, обеспечивая обучающихся полно-
ценными знаниями. Единственный выход из соз-
давшейся ситуации – это совершенствование 
системы мониторинга и оценки качества образо-
вания на федеральном уровне.

Третья проблема – недостаточная обеспе-
ченность технологическими ресурсами. Образо-
вательные учреждения не имеют в наличии доста-
точного количества технического оборудования: 
интерактивных досок, проекторов, персональных 
компьютеров. Кроме того, с этим оборудованием 
работать может не каждый педагог в силу своего 
возраста, знаний, образования, уровня квалифи-
кации и т.д.

Каковы пути решения проблемы? Матери-
ально-техническое обеспечение общеобразова-
тельных учреждений осуществляется за счёт 
средств местного бюджета, возможности которых 
ограничены, поэтому администрациям общеобра-
зовательных учреждений следует участвовать в 
муниципальных и региональных программах по 
модернизации образовательных организаций. К 
этому добавим, что для педагогов следует органи-
зовать специальные курсы подготовки с целью 
правильного использования современного обору-
дования. 

Четвертая проблема – излишнее использо-
вание в образовательном процессе электронных 
ресурсов. Это достаточно неоднозначная про-
блема. С одной стороны, управления образова-
нием ставят задачу расширения использования 
электронных ресурсов в образовательном про-
цессе с целью развития информационного про-
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странства, а, с другой стороны, родители обучаю-
щихся сомневаются в правильности такого реше-
ния, предпочитая электронным источникам 
информации традиционные – книжные. Родители 
уверены, что в сети Интернет размещено множе-
ство бесполезных и ненужных ресурсов, которые 
только сбивают с толку их детей. В данной ситуа-
ции необходимо конкретно определить главную 
цель использования электронных ресурсов и их 
предназначение. Полагаем, что использование 
электронных источников в образовательном про-
цессе вполне уместно, но в определенной сте-
пени.

7,8% опрошенных считают, что в системе 
основного общего образования и среднего общего 
образования существует проблема несистемати-
ческого внедрения новых технологий. С каждым 
годом программ и технологий совершенствования 
образовательного процесса становится все 
больше, изменяются стандарты, нормы, делаются 
ставки на скорость, а не на качество образования. 
Часто за таким прогрессом не успевают обучаю-
щиеся и педагоги, на плечи которых легла боль-
шая нагрузка не только в учебно-воспитательном 
процессе, но и в проведении различных внеучеб-
ных мероприятий.

Что можно предложить в решении обозна-
ченных проблем? Во-первых, необходимо разра-
ботать для обучающихся определённую систему 
поощрений, которые «не с грустью в глазах и 
тяжестью на сердце» участвуют в процессе позна-
ния, а делают это с ожиданием соответствующего 
поощрения. Во-вторых, не следует в образова-
тельный процесс столь быстро внедрять новации, 
так как сфера образования — это относительно 
консервативная отрасль деятельности, поэтому 
внедрение нового требует определённых времен-
ных рамок. 

Однако система отечественного образова-
ния реально требует реформ и это объективная 
потребность, просто процесс реформирования 
образования можно замедлить, объединив 
несколько стадий его реформирования в долго-
срочной перспективе, как единый процесс.

Шестая проблема - слабый индивидуальный 
подход педагога к обучаемому. Эта проблема в 
той или иной степени касается любого общеобра-
зовательного учреждения. Когда речь идёт о 
малочисленном классе, то педагогу про каждого 
ученика известно доподлинно все. Здесь педагогу 
нетрудно определиться с индивидуальным подхо-
дом к каждому обучающемуся. Другая ситуация 
складывается в многочисленных классах, где все-
сторонний индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся объективно обеспечить не полу-
чится, однако педагог обязан знать личные каче-

ства ученика и его возможности. Он должен уметь 
правильно настроить ученика на учебу и участие 
в общественной жизни класса, школы и своего 
населённого пункта. В решении проблем индиви-
дуального подхода педагога к ученику могут 
помощь соответствующие тренинги и курсы, 
направленные на обеспечение педагогов необхо-
димыми навыками и информацией.

Выводы. В сложившейся ситуации загру-
женности учебной и внеучебной нагрузкой педа-
гогу ничего не остается делать, как только беспре-
кословно выполнять возложенные обязанности. В 
конечном итоге запускается синдром хронической 
усталости, что также сказывается на учебном про-
цессе и на отношениях с учениками. 

На основании проведённого исследования 
можно утверждать, что проводимые в последнее 
десятилетие преобразования в сфере основного 
общего образования и среднего общего образова-
ния, в большей части ожидаемых результатов не 
оправдались. Современная модель школьного 
образования имеет системные проблемы, кото-
рые требуют со стороны органов власти комплекс-
ных изменений. 

У каждой проблемы есть путь её решения, а 
порой и не один. С одной стороны, государствен-
ная стратегия развития системы школьного обра-
зования должна быть ориентирована на комплекс-
ное решение проблем, актуальных для всей 
системы общего образования. С другой стороны, 
муниципальные органы образования и админи-
страции муниципальных образовательных учреж-
дений имеют собственные рычаги воздействия на 
образовательный процесс в контексте синергети-
ческого подхода, как к педагогам, так и к обучае-
мым.
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Проблема адаптации курсантов в обра-
зовательных организациях МВД Рос-
сии является достаточно актуальной 

на сегодняшний день. Именно, от процесса адап-
тации зависит, насколько успешным будет про-

цесс обучения и подготовки к выполнению своей 
профессиональной деятельности. 

Проблемой изучения процесса адаптации в 
образовательных организациях МВД России зани-
мались такие ученые как: А.А. Бекк, О.В. Евтихов, 
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Е. А Попинако, Н. А. Гончарова, В. Л. Цветков, 
Д. А. Пустовитова и др.

Адаптация к учебно-служебной деятельно-
сти, по мнению Е. А. Жигаловой – это прежде 
всего адаптация курсантов к специфическим усло-
виям жизнедеятельности, связанных с системой 
ограничений, жестким распорядком дня и новым 
педагогическим требованиям[4].

В связи с этим важно сформировать опреде-
ленные качества личности. Сделать это возможно, 
если оптимизировать процесс адаптации в обра-
зовательных учреждениях МВД России с учетом 
следующих факторов:

1) Педагогический
Для более успешной адаптации важно орга-

низовать на первоначальном этапе преемствен-
ность процесса обучения. Такой переходный 
период позволит облегчить переход к новым тре-
бованиям, так как разница между обучением в 
школе, средне специальном учебном заведении и 
высшем образовательном учреждении МВД Рос-
сии является достаточно большой [6]. 

Как считают А.А. Бекк, О.В. Евтихов, новые 
требования в процессе обучения также следует 
вводить постепенно, объяснять их смысл и значе-
ние. Зачастую курсанты не понимают смысл тре-
бований, считают их не обоснованными, апелли-
руют в таких случаях к прежнему опыту. Напри-
мер: у нас раньше так было, это нереально и т.д. 
[1].

Конечно, у вузов системы МВД России суще-
ствуют профильные классы, в какой-то мере, спо-
собствующие дальнейшей адаптации при посту-
плении, но все равно существует разница в требо-
ваниях. Исходя из этого, необходима более тес-
ная интеграция между такими классами и вузом. 
Организация и проведение совместных занятий 
преподавателями вуза и педагогами профильного 
класса будут способствовать более тесной инте-
грации и как следствие успешной адаптации к 
образовательному процессу в вузе [5].

Отбор в профильные классы также необхо-
димо усилить. Выявлять не только способности к 
обучению, но и адаптационный потенциал к буду-
щей учебно-служебной деятельности, в основе 
которой лежит не только учебный процесс, но и 
готовность к выполнению служебных задач (кара-
улы, охрана общественного порядка и т.д.).

Параллельно с этим необходимо формиро-
вать мотивацию к обучения, вводя в образова-
тельный процесс не только общегуманитарные 
предметы, но и специализированные, в том числе, 
и ознакомительную практику, чтобы сохранить 
интерес к профессии. Педагогический фактор ста-
новится значимым, если является системным и 
целенаправленным и требования со стороны про-

фессорско-преподавательского состава, курсо-
вых офицеров, администрации вуза выдвигаются 
единые требования.

2) Социальный
Обучение в вузе системы МВД России явля-

ется важнейшим из этапов социализации лично-
сти. Процесс взаимодействия с другими людьми 
резко меняется. Курсанты попадают в особую 
микросреду, где нельзя решать возникающие про-
блемы знакомыми способами. Выработка новых 
способов взаимодействия в коллективе является 
достаточно сложной. 

Нахождение в новой для себя среде вызы-
вает состояние неопределенности, характери- 
зуется изменением представлениям о ценностях, 
формированием новых жизненных стереоти- 
пов [3].

Даже процесс общения значительно меня-
ется. Общение становится иерархичным, при этом 
даже в коллективе курсантов появляется коман-
дир. Курсанты учатся беспрекословно подчи-
няться приказам, чего не было в их прошлой 
жизни. В связи с этим процесс адаптации довольно 
часто нарушается, обучающиеся внутренне про-
тестуют против таких изменений. За редким 
исключением такое несогласие может проры-
ваться и наружу. Исходя из этого, изменения необ-
ходимо вводить постепенно, давая курсантам 
время на адаптацию. Большое значение имеет 
чтение курса «Психология конфликтов в деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел», кото-
рое способствует получению знаний и практиче-
ских навыков по взаимодействию с другими 
людьми [8].

3) Психологический
Психологический фактор адаптации состоит 

в том, чтобы сформировать у курсантов способ-
ность к саморегуляции и самоконтролю своих 
эмоциональных состояний. Влияние психологиче-
ского фактора достаточно продолжительно по 
времени и составляет от двух месяцев до года и 
является строго индивидуальным, так как зависит 
от адаптационного потенциала обучающегося [7].

Задача профессорско-преподавательского 
состава, курсовых офицеров состоит в создании 
максимально комфортных условий, для того, 
чтобы курсанты как можно быстрее научились 
регулировать свое эмоциональное состояние в 
новых для себя условиях. Для оптимизации пси-
хологического фактора в процессе адаптации в 
вузах МВД России важно организовывать различ-
ного рода тренинги, быть предельно корректным 
при эмоциональных высказываниях курсантов, 
справедливо распределять задачи и т.д. [2].

Таким образом, значение факторов про-
цесса адаптации достаточно велико. Учет этих 
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факторов в высших образовательных учрежде-
ниях МВД России будет способствовать в более 
эффективном адаптационном процессе у курсан-
тов. Ведь именно успешная адаптация является 
гарантией благополучного выполнения учеб-
но-служебной деятельности на всем протяжении 
процесса обучения в высших образовательных 
учреждениях МВД России. В связи с этим возни-
кает острая необходимость в оптимизации факто-
ров процесса адаптации в связи с постоянно 
меняющимися условиями и требованиями, предъ-
являемыми к курсантам вузов МВД России.
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Аннотация. В статье рассматривается широкий спектр вопросов, связанный с под-
готовкой специалистов в области безопасности дорожного движения. Автор обращает 
внимание на необходимость высшего образования для сотрудников органов внутренних 
дел, работающих в данной сфере, и подчеркивает важность правосознания и профессиона-
лизма в этой области. Автор подчеркивает актуальность данной проблематики и необхо-
димость совершенствования системы подготовки специалистов в области безопасности 
дорожного движения. Уделяется особое внимание содержанию дисциплины. Указывается на 
необходимость обучения процессуальным действиям при осмотре места дорожно-транс-
портного происшествия и расследовании преступлений в этой области. Подчёркивается 
важность умения правильно оценивать, как социально-правовое поведение, так и субъек-
тов социально-правового поведения. Указывает на трудности общения с отдельными ка-
тегориями участников дорожного движения. Особое внимание уделено подготовке к обще-
нию с глухими на занятиях, организованных в рамках кейс-метода, который способствует 
эффективному освоению способов общения со слабослышащим и повышению уровня безо-
пасности на дорогах. Автор делится опытом по использованию кейс-метода для улучше-
ния навыков общения у сотрудников полиции. Предлагается для успешного освоения же-
стового языка и развития коммуникативных навыков сотрудников органов внутренних дел 
применять методики школ актёрского мастерства и различные игры, развивающие навы-
ки невербального общения. Подчеркивается важность эффективного общения сотрудни-
ков органов внутренних дел с гражданами с ограниченными возможностями. Отмечается, 
что взаимопроникновение тем занятий курсов по изучению правил дорожного движения и 
русского жестового языка даёт, несомненно, положительный эффект.

Ключевые слова: подготовка сотрудников органов внутренних дел, безопасность 
дорожного движения, общение с глухими. 
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in the field of road safety. The author draws attention to the need for higher education for law enforce-
ment officers working in this field, and emphasizes the importance of legal awareness and profes-
sionalism in this field. The author emphasizes the relevance of this issue and the need to improve the 
system of training specialists in the field of road safety. Special attention is paid to the content of the 
discipline. It is pointed out that there is a need for training in procedural actions when examining the 
scene of a traffic accident and investigating crimes in this area. The importance of the ability to cor-
rectly assess both socio-legal behavior and subjects of socio-legal behavior is emphasized.  Indi-
cates difficulties in communicating with certain categories of road users. Special attention is paid to 
preparing for communication with the deaf in classes organized within the framework of the case 
method, which contributes to the effective development of ways of communicating with the hard of 
hearing and improving road safety. The author shares his experience in using the case method to 
improve the communication skills of police officers. It is proposed to use the methods of acting 
schools and various games that develop non-verbal communication skills for the successful develop-

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-8-339-342
NIION: 2018-0076-8/24-823
MOSURED: 77/27-023-2024-8-823



340

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ment of sign language and the development of communication skills of law enforcement officers. The 
importance of effective communication between law enforcement officers and citizens with disabili-
ties is emphasized. It is noted that the interpenetration of the topics of the courses on the study of 
traffic rules and Russian sign language undoubtedly has a positive effect.

Key words: training of law enforcement officers, road safety, communication with the deaf.

Учебные планы подготовки сотрудников 
органов внутренних дел включают в 
себя большое количество различных 

дисциплин. Их изучение направлено на формиро-
вание самых разных навыков. Так, например, изу-
чение правил дорожного движения входит практи-
чески во все программы подготовки будущих 
сотрудников органов внутренних дел Восточ-
но-Сибирского института Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации [1]. Необходи-
мость изучения правил дорожного движения не 
вызывает сомнения, поскольку в процессе обуче-
ния курсанты углубляют свои знания в области 
дорожного движения и учатся понимать различия 
между ними и теми нормами, которыми руковод-
ствуются водители, управляющие автомобилями 
с особыми световыми и звуковыми сигналами. 
Они также изучают основные принципы, опреде-
ляющие возможность использования транспорт-
ных средств, законы, регулирующие дорожное 
движение. По завершении курса обучающиеся 
приобретают навыки анализа различных ситуаций 
на дороге и умения принимать правильные реше-
ния, исходя из сигналов регулировщиков и техни-
ческого оборудования, используемого для органи-
зации движения [2].

Кроме того, курсанты обучаются процессу-
альным действиям при осмотре места дорож-
но-транспортного происшествия и расследовании 
преступлений в этой области.

Важно, чтобы обучающиеся понимали 
основные термины и правила дорожного движе-
ния, умели правильно интерпретировать дорож-
ные знаки и разметку, сигналы регулировщика. 
Они должны уметь ориентироваться в дорожной 
ситуации, оценивать её и прогнозировать даль-
нейшее развитие событий [3].

Для эффективного выполнения служебных 
задач, связанных с обеспечением безопасности 
на дорогах, будущим сотрудникам полиции необ-
ходимо получить комплексные знания и навыки. 
Они должны включать в себя понимание правил 
дорожного движения и владение соответствую-
щей терминологией, а также умение работать со 
свидетелями происшествия и пострадавшими. 
Это позволит им успешно расследовать дорож-
но-транспортные происшествия и выполнять свои 
обязанности. Кроме того, курсанты должны осоз-
навать важность постоянного совершенствования 
законодательства в области дорожного движения 
[4].

Однако будущему сотруднику недостаточно 
обладать только юридическими знаниями, ему 
«необходимо также уметь правильно оценивать, 
как социально-правовое поведение, так и субъек-
тов социально-правового поведения. Сохранение 
жизни, здоровья, благополучия членов общества 
должно стать для будущих служителей закона не 
просто обязанностью, но и потребностью» [5].

Проблемы коммуникации и понимания в 
современном мире занимают значительное место. 
Все возрастающие потоки информации и потреб-
ность обмениваться ею с большим количеством 
людей как в реальном мире, так и в виртуальном, 
существенно влияют на процессы взаимодей-
ствия сотрудников органов внутренних дел с граж-
данами. Интернет, телевидение и другие средства 
массовой информации при всём положительном 
влиянии оказывают и отрицательное действие. 
Умение эффективно общаться в реальном мире 
ценится все больше, об этом говорит и возникно-
вение самых различных мастер-классов, на кото-
рых желающие с помощью коучей осваивают 
методы достижения своих целей. И не на послед-
нем месте в этом обучении стоит освоение мето-
дик общения с различными категориями 
людей. Изучение таких дисциплин, как «Юридиче-
ская психология» и «Профессиональная этика и 
служебный этикет», предусмотрены в рамках 
учебного плана специализированной образова-
тельной программы высшего образования по 
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» в этих курсах есте-
ственным образом освещаются вопросы коммуни-
кации. 

Для обеспечения безопасности граждан в 
местах массового скопления людей, а также при 
возникновении стихийных бедствий и чрезвычай-
ных ситуаций, сотрудники полиции должны уметь 
общаться на русском жестов. Это требование 
закреплено в первой статье закона о полиции [6].

По ходу службы сотруднику полиции прихо-
дится общаться с различными категориями граж-
дан: пострадавшими, нарушителями и свидете-
лями. Это могут быть иностранные граждане, не 
владеющие навыками общения на русском языке, 
и российские граждане слабослышащие и глухие.

Так для развития навыка общения со сла-
бослышащими людьми в программу подготовки 
включен курс русского жестового языка. И хотя на 
занятиях жестового языка будущими сотрудни-
ками органов внутренних дел изучаются темы 
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ориентирования в городе, транспорта, безопасно-
сти дорожного движения и др., думается, что 
более тесная увязка с курсом, например, автомо-
бильной подготовки, будет полезна.

Кроме того, знание жестового языка может 
быть полезно при регулировании дорожного дви-
жения. Поэтому сотрудники полиции и курсанты 
высших учебных заведений системы МВД России 
проходят подготовку по изучению жестового 
языка.

При несении службы полицейский должен 
уметь представиться, чётко объяснить гражда-
нину причину и цель своего обращения. Если воз-
никнет необходимость в применении мер, ограни-
чивающих свободу и права гражданина, сотрудник 
должен объяснить их цель, а также проинформи-
ровать о правах и обязанностях гражданина. 
Когда неслышащий гражданин обращается к 
полицейскому, последний должен быть готовым 
помочь ему.

Особое внимание в процессе обучения уде-
ляется профессиональной юридической лексике. 
Обычно её изучение завершает курс по освоению 
жестового языка для сотрудников органов вну-
тренних дел [7].

Сотруднику необходимо предпринять все 
возможные действия в рамках своих полномочий 
и компетенций, либо дать гражданину разъясне-
ния о том, к кому он должен обратиться. Исследо-
вания указывают на то, что «освоение жестового 
языка — достаточно трудный процесс, требующий 
определенных временных затрат, но существует и 
еще одна трудность: развитие коммуникативных 
навыков сотрудников полиции» [8].

Обучение русскому жестовому языку входит 
в учебные планы некоторых специальностей, по 
которым ведётся подготовка в вузах системы МВД 
России.

Одним из эффективных методов улучшения 
навыков общения у сотрудников полиции явля-
ется применение кейс-метода, который широко 
используется как в гуманитарных, так и в техниче-
ских областях. Как известно, «использование 
этого метода требует качественной самостоятель-
ной подготовки обучающихся с тем, чтобы на 
занятиях они могли активно участвовать в реше-
нии поставленной проблемы» [9]. Решая общую 
проблему, каждый обучающийся использует соб-
ственные знания, предлагает свое решение про-
блемы и вместе с другими находит решение.

Для эффективного применения данного 
метода материал делится на отдельные блоки 
(кейсы), которые должны быть взаимосвязаны и 
расположены в последовательном порядке. 
Только изучив и освоив навыки одного блока, обу-
чающийся сможет перейти к знакомству и изуче-
нию последующего. Совместно с другими участ-

никами они находят оптимальное решение, что 
требует хорошей самостоятельной подготовки 
перед занятиями и умения работать в команде.

Такая форма организации вполне успешно 
реализуется как при преподавании жестового 
языка, так и курса автомобильной подготовки.

Умение наладить общение с собеседником, 
а тем более с глухим собеседником, очень важно 
для сотрудника полиции. У многих обучающихся 
коммуникативные навыки развиты довольно 
слабо [10]. Кроме того, бытуют мифы о глухих: в 
частности, что среди глухих гораздо больше 
людей, имеющих проблемы с законом. Не углу-
бляясь в причины возникновения таких мифов, 
следует отметить, что возможно, это происходит 
потому, что общение с такими людьми является 
сложным из-за незнания жестового языка.

Такого рода трудности корректируются в 
процессе обучения русскому жестовому языку с 
применением различных образовательных техно-
логий. 

Для развития коммуникативных навыков 
используются методики, применяемые в школах 
актёрского мастерства, и всевозможные игры. Эти 
методики, в частности, направлены на то, чтобы 
научиться объясняться жестами, применяя панто-
миму. А неформальная обстановка во время игр 
на развитие коммуникативных способностей 
позволяет обучающимся снять «зажатость». 
Также и на занятиях по изучению правил дорож-
ного движения возможно организовать деловую 
игру с применением жестового языка. Например, 
поставить задачу обучающемуся объяснить сла-
бослышащему, как объехать препятствие, или в 
чем заключено нарушение водителем правил 
дорожного движения. При этом такие занятия 
хорошо проводить на полигоне, специально под-
готовленном для изучения правил дорожного дви-
жения и грамотного их применения.

В процессе обучения необходимо уделять 
особое внимание сложным ситуациям, с кото-
рыми полицейские могут столкнуться на улице. 
Важно научить курсантов быстро принимать 
решения, находить выход из конфликтов и обе-
спечивать общественную безопасность в рамках 
закона

Как показал опыт, взаимопроникновение тем 
занятий этих двух курсов даёт, несомненно, поло-
жительный эффект. Курсантам в режиме цейтнота 
предлагается с помощью жестового языка объяс-
нить ту или иную ситуацию на дороге. При этом 
курсанты пытаются использовать свои знания и 
официального жестового языка, и дактильную 
речь. Занятия приобретают активную форму, вов-
лекают в учебный процесс всю группу, не остав-
ляя никого равнодушным.
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В последние десятилетия самообразова-
ние студентов высших учебных заведе-
ний приобретает все большую значи-

мость в образовательном процессе. Современ-
ные требования к специалистам предполагают не 
только глубокие знания в конкретной области, но 
и способность к постоянному самосовершенство-
ванию, что невозможно без навыков самообразо-
вания. Этот процесс становится особенно акту-
альным в условиях стремительного развития 
информационных технологий, которые открывают 
доступ к огромным массивам данных и ресурсов, 
но одновременно требуют умения их критически 
оценивать и эффективно использовать [1].

В современном обществе высшее образова-
ние занимает очень важную роль в становлении 
личности, так как образование определяет даль-
нейший статус человека в обществе. В процессе 
обучения каждый набирает тот необходимый 
багаж знаний и умений, который в дальнейшем 
позволяет решать жизненные задачи, проблемы и 
способствует дальнейшему процессу развития 
социума в целом, не допуская его застаивания на 
одном месте. В связи с постоянным ростом требо-
ваний рынка труда возникает необходимость 
совершенствования системы профессионального 

обучения в целом. Конкурентно способным может 
быть тот, кто постоянно развивает из совершен-
ствует свои навыки на высоком уровне.

По мере развития науки и технологий, в обу-
чение нынешнего студента все больше играют 
роль современные интерактивные средства обра-
зования, такие как интернет, презентации, элек-
тронные библиотеки, анимированные видео 
уроки, моделирование реальных процессов и 
явлений и многое другое.

Несмотря на возросший интерес к проблеме 
самообразования, степень ее научной разрабо-
танности остается недостаточной. Существуют 
исследования, посвященные отдельным аспектам 
этого явления, таким как мотивация к самообразо-
ванию, использование цифровых технологий или 
развитие навыков самостоятельной работы. 
Однако комплексное понимание процессов само-
образования в контексте высшего образования 
требует дальнейшего изучения, учитывая разноо-
бразие образовательных программ и индивиду-
альных особенностей студентов.

Целью данной статьи является анализ осо-
бенностей самообразования студентов в про-
цессе обучения в высших учебных заведениях, а 
также выявление факторов, способствующих 
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эффективному самообразованию. Для достиже-
ния этой цели в статье ставятся следующие 
задачи: определить ключевые факторы, влияю-
щие на самообразование, проанализировать 
используемые студентами методы и инструменты 
самообразования, а также оценить роль препода-
вателей и образовательной среды в этом про-
цессе.

В качестве основных методов исследования 
использовались анализ научной литературы, 
анкетирование студентов различных специально-
стей и интервью с преподавателями. Результаты 
исследования показали, что самообразование 
студентов во многом зависит от их мотивации, 
наличия доступа к современным информацион-
ным ресурсам, а также от уровня поддержки со 
стороны преподавателей и учебного заведения. 
Было выявлено, что наиболее успешные студенты 
активно используют различные онлайн-курсы, 
базы данных и специализированные программы 
для углубленного изучения предметов.

Самообразование в контексте высшего 
образования представляет собой сложный и мно-
гогранный процесс, включающий в себя самостоя-
тельное освоение знаний, развитие навыков и 
компетенций, необходимых для успешного про-
фессионального и личностного роста. Важность 
самообразования особенно проявляется в усло-
виях, когда традиционные формы обучения не 
всегда могут оперативно адаптироваться к меняю-
щимся требованиям рынка труда и научно-техни-
ческому прогрессу [3, с. 25]

Основой для успешного самообразования 
является внутренняя мотивация студентов. Она 
определяется целым рядом факторов, включая 
личные и профессиональные цели, интерес к 
предмету, уровень автономии в обучении, а также 
доступность ресурсов. Мотивация может быть, 
как внутренней, связанной с личными интересами 
и стремлением к самореализации, так и внешней, 
связанной с требованиями учебных программ и 
ожиданиями работодателей.

Исследования показывают, что студенты с 
высокой степенью внутренней мотивации чаще 
проявляют инициативу в изучении новых тем, уча-
ствуют в дополнительных курсах и активно ищут 
информацию, выходящую за рамки основной про-
граммы. Важно отметить, что такие студенты 
демонстрируют не только более глубокие знания, 
но и более развитые аналитические способности 
и критическое мышление.

Процесс самообразования студентов харак-
теризуется разнообразием используемых методов 
и инструментов. Одним из ключевых факторов, 
способствующих успешному самообразованию, 
является развитие навыков работы с информа-
цией. В современном мире студенты имеют 
доступ к огромным объемам информации через 

интернет, что требует от них способности критиче-
ски оценивать источники, фильтровать ненадеж-
ные данные и структурировать полученные зна-
ния.

Одним из наиболее популярных инструмен-
тов самообразования являются онлайн-курсы и 
образовательные платформы, такие как Coursera, 
edX, Khan Academy и другие. Эти ресурсы предо-
ставляют студентам возможность изучать новые 
дисциплины в удобное время и в удобном фор-
мате, что особенно важно для тех, кто совмещает 
учебу с работой или другими обязанностями. Ана-
лиз показывает, что студенты, активно использую-
щие онлайн-ресурсы, демонстрируют лучшие 
результаты в учебе, поскольку они имеют возмож-
ность более гибко подходить к освоению матери-
ала и углублять свои знания по интересующим их 
темам.

Другим важным аспектом самообразования 
является участие в научно-исследовательской 
деятельности. Студенты, занимающиеся исследо-
ваниями, учатся самостоятельно формулировать 
гипотезы, выбирать методологию, анализировать 
данные и делать выводы. Это развивает у них 
навыки критического мышления и аналитические 
способности, которые необходимы в профессио-
нальной деятельности. Кроме того, участие в 
научных конференциях, семинарах и публикация 
результатов исследований позволяют студентам 
интегрироваться в профессиональное сообще-
ство и обмениваться опытом с коллегами [2, 
с.112].

Хотя самообразование предполагает высо-
кий уровень самостоятельности студентов, роль 
преподавателей и образовательной среды в этом 
процессе остается критически важной. Препода-
ватели, способствующие развитию навыков само-
образования, должны не только предоставлять 
студентам информацию, но и мотивировать их к 
самостоятельному поиску знаний, задавая 
вопросы, стимулирующие критическое мышле-
ние, и предлагая задачи, требующие комплекс-
ного подхода к решению.

Образовательная среда также играет важ-
ную роль в стимулировании самообразования. 
Доступность библиотек, компьютерных классов, 
научных лабораторий, а также предоставление 
доступа к научным базам данных и другим ресур-
сам являются необходимыми условиями для 
эффективного самообразования. Важным аспек-
том является создание благоприятной психологи-
ческой атмосферы, где студентам предоставля-
ется свобода выбора направлений самообразова-
ния и поддерживается их стремление к новым 
знаниям.

Проведенное исследование показало, что 
успешность самообразования студентов зависит 
от ряда факторов, среди которых ключевую роль 
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играют внутренняя мотивация, доступность обра-
зовательных ресурсов и поддержка со стороны 
преподавателей. Студенты, активно участвующие 
в самообразовательной деятельности, демон-
стрируют более высокий уровень профессиональ-
ных знаний и навыков, а также лучше адаптиру-
ются к изменениям на рынке труда.

В ходе опроса студентов различных направ-
лений обучения было выявлено, что большинство 
из них считают самообразование важным компо-
нентом своего обучения. Тем не менее, многие 
отмечают нехватку времени и ресурсов для пол-
ноценного самообразования, что свидетельствует 
о необходимости создания условий, способствую-
щих развитию самостоятельной учебной деятель-
ности [4, с. 266].

На основании проведенного анализа можно 
сделать вывод, что самообразование является 
важным элементом образовательного процесса в 
высших учебных заведениях. Для его эффектив-
ного развития необходимо не только мотивиро-
вать студентов к самостоятельной работе, но и 
обеспечивать их необходимыми ресурсами и под-
держкой со стороны преподавателей и образова-
тельных учреждений. В условиях современного 
мира, где знания и технологии постоянно обнов-
ляются, навыки самообразования становятся 
одним из ключевых факторов успешной профес-
сиональной деятельности и личностного роста.
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Актуальность темы научного исследо-
вания определяется изменениями в 
государственной политике в сфере 

образования в части перераспределения полно-
мочий между муниципальными и региональными 
органами управления образованием по управле-

нию общеобразовательными организациями, 
перевода муниципальных школ в ведение регио-
нальных органов исполнительной власти в сфере 
образования. Усилена ответственность регио-
нальных органов власти в сфере образования по 
управлению школами, возможен процесс пере-
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распределения полномочий в сфере образования 
между муниципальными и региональными орга-
нами управления.

В предыдущие годы предпринимались 
попытки определить концепцию, стратегию дей-
ствий передачи школ на региональный уровень, 
проводились пилотные проекты, предполагающие 
передачу наверх полномочий в управлении муни-
ципальными школами в регионах. На современ-
ном этапе процесс регионализации школ продол-
жается, качественная определенность которого 
характеризуется следующим:

– во-первых, необходимостью создания еди-
ного образовательного и воспитательного 
пространства, вхождением общеобразова-
тельных организаций в образовательное 
пространство региона, заинтересованно-
стью региональных органов управления 
образованием в решении социально-эконо-
мических проблем развития региона, повы-
шением ответственности регионов за каче-
ство общего образования; 

– во-вторых, усилением интеграции общего и 
профессионального образования региона, 
усилением интеграции в мировое образова-
тельное пространство.
В научной литературе имеется определен-

ный потенциал для разработки теоретико-методо-
логических и прикладных аспектов регионализа-
ции муниципальных общеобразовательных орга-
низаций [4; 7; 8 и др.]. Общетеоретические основы 
централизации управленческих механизмов для 
повышения эффективности управления системой 
образования, решения кадровых проблем нашли 
отражение в исследованиях [6; 9; 12; 14 и др.].

В отдельных работах рассмотрены факторы, 
влияющие на сопутствующие процессы и меро-
приятия по обеспечению регионализации школ [8; 
12].

Проблематика критериального основания 
перераспределения полномочий между муници-
пальными и региональными органами образова-
ния представлена недостаточно. В ряде научных 
трудов на основе теоретических и практических 
исследований в области регионализации школ 
предпринята попытка методологического обосно-
вания и разработки системы критериев перерас-
пределения полномочий по управлению школами 
в части обеспечения эффективного функциониро-
вания образовательных организаций, определе-
ния вариативности моделей распределения пол-
номочий [7; 8; 15].

Кроме того, в зарубежной научной литера-
туре встречаются работы ученых, в которых рас-
сматриваются стратегии развития региональных и 
глобальных образовательных систем в современ-

ном мире. В данном случае следует отметить 
труды следующих зарубежных ученых: Л. Бэк, X. 
Вессури, Б. Колдуэлл, Р. Маклин, И. Масуда, А. 
Мокус, Б. Саймон, Ж. Халлаг, Т. Хюсен, Б. Эдвардс 
и др.

Следует заметить, что в отечественной науч-
но-педагогической литературе, в основном, рас-
сматриваются вопросы регионализации образо-
вания, как процесса взаимопроникновения инте-
ресов образования и региона, развития и совер-
шенствования содержания образования, в 
зависимости от потребностей региона [16]. В дис-
сертациях различных лет раскрывается сущность, 
выявлены социально педагогические предпо-
сылки, методики и результаты регионализации 
школьного образования, факторы развития обра-
зования по принципу регионализации [2; 5]. Также, 
значительное количество научных источников 
посвящено вопросам регионализации подготовки 
профессиональных кадров [10; 13]. Однако, в 
настоящее время, в научной литературе недоста-
точно исследована проблема регионализации 
муниципальных общеобразовательных организа-
ций.

Тематической остается проблема определе-
ния организационно-управленческих моделей 
перевода школ на региональный уровень и мето-
дологическое обоснование их выбора.

В научной статье поставлены задачи опре-
деления сущности и назначения процесса пере-
распределения полномочий по управлению шко-
лами, обоснования научных подходов к выбору 
организационно-управленческих моделей пере-
вода школ на региональный уровень и определе-
ния практической значимости процесса для регио-
нальной политики образования. Задачи рассма-
тривались не изолировано, а в их взаимосвязи, 
что позволило спрогнозировать результативность 
искомого процесса.

В части выявления результатов апробации 
перевода школ с муниципального на региональ-
ный уровень в ряде регионов использовался исто-
рический метод анализа. С 2017 года в пилотном 
проекте по регионализации школ приняли участие 
20 регионов. В 6 регионах апробировали модель 
передачи полномочий по управлению муници-
пальными общеобразовательными организаци-
ями, включая имущественный комплекс, в 5 реги-
онах выбрали модель без передачи имущества 
образовательных организаций, а в 9 регионах – 
сохранилось муниципальное управление с 
использованием специального соглашения с реги-
ональными органами управления образованием.

По результатам мониторинга соотношения 
количества государственных и муниципальных 
школ в регионах в 2023 году определено, что зна-
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чительная доля государственных школ от 60% до 
100% зафиксирована в 8 регионах Российской 
Федерации (Республика Ингушетия, Запорожская 
область, Самарская область, Херсонская область, 
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Ненецкий 
автономный округ). За период с 2023 по 2025 гг. 8 
субъектов Российской Федерации планируют уве-
личить долю государственных школ на 90%. Это 
количественная характеристика относится к сле-
дующим регионам: Донецкая Народная Респу-
блика, Луганская Народная Республика, Респу-
блика Хакасия, Республика Северная Осетия – 
Алания, Курганская область, Курская область, 
Псковская область, Орловская область, Еврей-
ская автономная область.

 Проанализированы пилотные результаты в 
части подготовки региональных нормативных пра-
вовых актов по переводу школ, изучены риски 
процесса регионализации, подлежащие анализу и 
обобщению. В части подготовки концептуальных 
положений процесса регионализации муници-
пальных школ использовался теоретический 

метод для обоснования использования методоло-
гических подходов к выбору организационно-у-
правленческих моделей перевода школ на регио-
нальный уровень, проводился анализ источников, 
дана характеристика процесса развития теории и 
практики регионализации. Теоретический метод 
использовался для описания сущности той или 
иной организационно-управленческой модели 
регионализации школ, выявления факторов обра-
зовательного пространства, которые регулируют 
образовательные потребности населения регио-
нов. С этой целью изучена, проанализирована 
научно-педагогическая, правовая и публицистиче-
ская литература по проблеме исследования.

В научно-педагогической литературе, в 
основном, представлен задел по тезаурусу «реги-
онализация образования», как направление раз-
вития системы образования с учетом региональ-
ной специфики. Сравнительно-сопоставительный 
анализ понятия позволил выделить ряд аспектов 
(см. рис. № 1):

Рис. № 1. Понятийный аппарат «регионализация образования» 

В научно-прикладном контексте под регио-
нализацией образования следует понимать про-
цесс формирования у образовательной среды 
характерных черт субъекта Российской Федера-
ции, процесс превращения общего образования в 
значимый фактор социально-культурного разви-
тия региона.

По нашей проблематике «регионализацию 
школ» следует рассматривать, как:

– процесс развития региональных образова-
тельных систем, в зависимости от потребно-
стей региона (выбор образовательных про-
грамм, расположение сети общеобразова-
тельных организаций, соотношение государ-
ственных и частных общеобразовательных 
организаций, типы и виды школ) в форме 
передачи муниципальных общеобразова-
тельных организаций на региональный уро-
вень;
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– перераспределение полномочий в сфере 
образования между органами местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющими государственное управление в 
сфере образования.
В научной литературе, с учетом многообра-

зия условий функционирования региональных 
образовательных систем, определена вариатив-
ность моделей перераспределения полномочий 
между муниципальными и региональными орга-
нами власти в сфере образования:

– региональная модель – передача полномо-
чий субъекту образования в части обеспече-
ния функционирования и развития образо-
вательной организации;

– муниципальная модель реализует функции 
сохранения существующих полномочий в 
сфере образования;

– комбинированная модель – передача полно-
мочий субъекту образования в части обеспе-
чения функционирования образовательной 
организации, предполагает перераспреде-
ление ряда полномочий между муниципаль-
ными и региональными органами управле-
ния в сфере образования [1; 3].
В публицистических источниках уточняется 

формат моделей перевода школ на региональный 
уровень:

– модель передачи полномочий администра-
тивного и функционального управления, 
включая имущество муниципальных обще-
образовательных организаций на регио-
нальный уровень;

– модель передачи полномочий управления 
без передачи имущества муниципальных 
общеобразовательных организаций на реги-
ональный уровень;

– модель сохранения полномочий управления 
за муниципалитетом, но с заключением 
соглашений между регионом и муниципали-
тетом, юридический статус общеобразова-
тельных организаций не меняется, обеспе-
чение образовательного процесса в органи-
зации остается за муниципалитетом. 
Выбор оптимальных организационно-управ-

ленческих моделей передачи муниципальных 
общеобразовательных организаций на региональ-
ный уровень осуществляется с учетом особенно-
стей развития системы образования каждого 
региона, и с научно-практической точки зрения 
основывается:

– на концептуальном подходе, т.е. основыва-
ется на концепции передачи муниципальных 
общеобразовательных организаций в веде-
ние органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществляю-
щих государственное управление в сфере 
образования;

– на эмпирическом подходе, т.е. опирается на 
анализе опыта регионов, участвовавших 
ранее в эксперименте по передаче муници-
пальных общеобразовательных организа-
ций на региональный уровень;

– на деятельностном подходе, т.е. базируется 
на целеполагании, определении средств и 
результативности процессов регионализа-
ции школ для региональных органов управ-
ления образованием.
При выборе организационно-управленче-

ской модели передачи школ на региональный уро-
вень необходимо учитывать результаты взаимо-
действия территории и образования, особенности 
и специфику региона и его дальнейшее развитие. 
Надлежит учитывать транспортную доступность 
образовательных организаций, отраслевую 
направленность регионов (сырьевые, промыш-
ленные, агропромышленные, аграрные, регионы 
с диверсифицированной структурой экономики, 
финансово-экономические центры), а также про-
исходящие в них демографические процессы. 

Важными составляющими методологиче-
ского обоснования выбора организационно-управ-
ленческих моделей передачи полномочий муни-
ципальных общеобразовательных организаций на 
региональный уровень являются: 

– определение практической значимости для 
региональной политики образования;

– описание проблемной ситуации в образова-
тельной политике региона;

– выявление особенностей, инвариантных 
характеристик региональных систем образо-
вания (социокультурных, географических, 
национально-этнических, экономических);

– определение рисков реализации выбранной 
организационно-управленческой модели 
передачи полномочий управления школами 
на региональный уровень (проектные, управ-
ленческие организационные риски [11], 
риски трансформации).
Процесс регионализации школ в каждом 

регионе в рамках единого образовательного и 
воспитательного пространства направлен на:

– обеспечение высокой управляемости систе-
мой общего образования региона;

– создание равного уровня качества общего 
образования и необходимой степени един-
ства в регулировании сферы образования, 

– повышение маневренности и управляемо-
сти системы общего образования;

– создание единой системы финансирования 
сферы образования в одном субъекте Рос-
сийской Федерации;
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– повышения уровня эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов;

– создание единой региональной системы 
назначения, аттестации 

– и формирования кадрового резерва руково-
дителей общеобразовательных организа-
ций;

– повышение эффективности использования 
имущественного комплекса общеобразова-
тельных организаций региона;

– воспроизводство, сохранение и развития 
корпуса педагогических кадров общеобразо-
вательных организаций;

– совершенствование системы оплаты труда 
педагогических работников;

– создание единого подхода при организации 
труда педагогических кадров при реализа-
ции основных общеобразовательных про-
грамм (административная нагрузка на учите-
лей).
Таким образом, регионализация муници-

пальных общеобразовательных организаций с 
учетом национально-этнических, географических 
и социально-экономических особенностей разви-
тия регионов, наряду с реализацией региональ-
ной образовательной политики предполагает ее 
адаптацию к государственно-административным, 
социально-экономическим, социокультурным 
условиям определенного региона. Результативно-
стью процесса передачи полномочий на регио-
нальный уровень определяется укреплением 
единства и целостности Российской Федерации, а 
также повышением уровня самостоятельности и 
комплексности социально-экономического разви-
тия регионов, в том числе, в образовании. 

В связи с вышесказанным можно отметить, 
что сущность регионализации школ состоит в 
последовательной ориентации их деятельности 
на нужды региона, в возрастании их роли в соци-
ально-экономическом комплексе региона.

Список литературы:

[1] Айдарова Г.П., Минькова Д.П., Церенова 
Э.А. Регионализация российского образования 
интерпретации и опят // Педагогический журнал. 
– 2022. – Т. 12. – № 6-1. – С. 18-29. DOI 10.34670/
AR.2022.22.27.052. 

[2] Бажина И.А. Становление и развитие 
принципа регионализации образования в педаго-
гической теории и практике: автореф. дис. … д-ра. 
пед. наук. – Казань, 2003. – 37 с.

[3] Боденова О.В. Анализ факторов социали-
зации в контексте регионализации образования в 
Республике Карелия // Проблемы современного 
педагогического образования. – 2022. – № 76-1. – 
С. 53-56. 

[4] Боровик В.Г. «Регионализация» школ и ее 
возможные последствия // Народное образова-
ние. – 2019. – № 1. – С. 93-97. 

[5] Возница В.М. Теоретические и технологи-
ческие аспекты регионализации содержания 
школьного естественно-научного образования: на 
примере содержания географического образова-
ния: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Мурманск, 
2004. – 20 с.

[6] Вульфсон Б.Л. Актуальные проблемы 
управления образованием: централизация и 
децентрализация // Проблемы современного 
образования. – 2012. – № 2. – С. 88-96. 

[7] Марон А.Е., Монахова Л.Ю. Инструмен-
тальные средства перераспределения полномо-
чий в сфере образования как условие повышения 
его качества // Образование: Ресурсы развития. 
Вестник ЛОИРО. – 2023. – № 3. – С. 71-75.  

[8] Марон А.Е., Монахова Л.Ю., Дукьянович 
А.В. Критериальные основания перераспределе-
ния полномочий в сфере образования между 
органами местного самоуправленияи органами 
власти субъектов // Человек и образование. – 
2023. – № 3 (76). – С. 39-48. 

[9] Морозов А.В. Особенности управления 
высшим учебным заведением в современных 
условиях // Управление образованием: теория и 
практика. – 2016. – № 2 (22). – С. 90-106.

[10] Морозов А.В. Профессиональная подго-
товка руководителей системы образования с 
использованием современных цифровых техно-
логий // Человек и образование. – 2018. – № 4 (57). 
– C. 105-110.

[11] Морозов А.В. Управленческая психоло-
гия. – М.: Академический Проект, 2003. – 288 с.

[12] Никитина Н.И., Металова И.Г. Региона-
лизация профессиональной подготовки педагоги-
ческих кадров для сельских школ: опыт, проблемы, 
перспективы // Педагогическое образование и 
наука. – 2010. – № 10. – С. 67. 

[13] Никитина Н.И., Металова И.Г. Региона-
лизация профессиональной подготовки педагоги-
ческих кадров для сельских школ республик 
Поволжья // Ученые записки Российского государ-
ственного социального университета. – 2010. – № 
3 (79). – С. 154-159. 

[14] Федорчук Ю.М., Морозов А.В. Стратегия 
развития образования: от международного уровня 
до уровня образовательной организации // Гло-
бальная экономика и образование. – 2021. – Т. 1. 
– № 2. – С. 73-81.

[15] Хайрутдинов Р.Р., Мухаметзянова Ф.Г., 
Плаксий И.В. Деглобализация и регионализация 
высшего образования // Глобальная экономика и 
образование. – 2022. – Т. 2. – № 4. – С. 98-103.

[16] Шабанова М.М., Алиева Р.Р. Регионали-
зация образования как важный фактор сбаланси-



352

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

рованного социально-экономического развития 
региона // Гуманизация образования. – 2010. – № 
1. – С. 68-73. 

Spisok literatury:

[1] Ajdarova G.P., Min’kova D.P., Cerenova E.A. 
Regionalizaciya rossijskogo obrazovaniya interpreta-
cii i opyat // Pedagogicheskij zhurnal. – 2022. – T. 12. 
– № 6-1. – S. 18-29. DOI 10.34670/AR.2022.22.27.052. 

[2] Bazhina I.A. Stanovlenie i razvitie principa 
regionalizacii obrazovaniya v pedagogicheskoj teorii i 
praktike: avtoref. dis. … d-ra. ped. nauk. – Kazan’, 
2003. – 37 s.

[3] Bodenova O.V. Analiz faktorov socializacii v 
kontekste regionalizacii obrazovaniya v Respublike 
Kareliya // Problemy sovremennogo pedagogichesk-
ogo obrazovaniya. – 2022. – № 76-1. – S. 53-56. 

[4] Borovik V.G. «Regionalizaciya» shkol i ee 
vozmozhnye posledstviya // Narodnoe obrazovanie. 
– 2019. – № 1. – S. 93-97. 

[5] Voznica V.M. Teoreticheskie i tekhno-
logicheskie aspekty regionalizacii soderzhaniya 
shkol’nogo estestvenno-nauchnogo obrazovaniya: 
na primere soderzhaniya geograficheskogo obra-
zovaniya: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. – Mur-
mansk, 2004. – 20 s.

[6] Vul’fson B.L. Aktual’nye problemy uprav-
leniya obrazovaniem: centralizaciya i decentral-
izaciya // Problemy sovremennogo obrazovaniya. – 
2012. – № 2. – S. 88-96. 

[7] Maron A.E., Monahova L.Yu. Instrumental’nye 
sredstva pereraspredeleniya polnomochij v sfere 
obrazovaniya kak uslovie povysheniya ego kachestva 
// Obrazovanie: Resursy razvitiya. Vestnik LOIRO. – 
2023. – № 3. – S. 71-75.  

[8] Maron A.E., Monahova L.Yu., Duk’yanovich 
A.V. Kriterial’nye osnovaniya pereraspredeleniya pol-
nomochij v sfere obrazovaniya mezhdu organami 

mestnogo samoupravleniyai organami vlasti 
sub”ektov // Chelovek i obrazovanie. – 2023. – № 3 
(76). – S. 39-48. 

[9] Morozov A.V. Osobennosti upravleniya vys-
shim uchebnym zavedeniem v sovremennyh uslovi-
yah // Upravlenie obrazovaniem: teoriya i praktika. – 
2016. – № 2 (22). – S. 90-106.

[10] Morozov A.V. Professional’naya podgoto-
vka rukovoditelej sistemy obrazovaniya s 
ispol’zovaniem sovremennyh cifrovyh tekhnologij // 
Chelovek i obrazovanie. – 2018. – № 4 (57). – C. 
105-110.

[11] Morozov A.V. Upravlencheskaya psi-
hologiya. – M.: Akademicheskij Proekt, 2003. – 288 s.

[12] Nikitina N.I., Metalova I.G. Regionalizaciya 
professional’noj podgotovki pedagogicheskih kadrov 
dlya sel’skih shkol: opyt, problemy, perspektivy // 
Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. – 2010. – № 
10. – S. 67. 

[13] Nikitina N.I., Metalova I.G. Regionalizaciya 
professional’noj podgotovki pedagogicheskih kadrov 
dlya sel’skih shkol respublik Povolzh’ya // Uchenye 
zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social’nogo 
universiteta. – 2010. – № 3 (79). – S. 154-159. 

[14] Fedorchuk Yu.M., Morozov A.V. Strategiya 
razvitiya obrazovaniya: ot mezhdunarodnogo urovnya 
do urovnya obrazovatel’noj organizacii // Global’naya 
ekonomika i obrazovanie. – 2021. – T. 1. – № 2. – S. 
73-81.

[15] Hajrutdinov R.R., Muhametzyanova F.G., 
Plaksij I.V. Deglobalizaciya i regionalizaciya vys-
shego obrazovaniya // Global’naya ekonomika i obra-
zovanie. – 2022. – T. 2. – № 4. – S. 98-103.

[16] Shabanova M.M., Alieva R.R. Regional-
izaciya obrazovaniya kak vazhnyj faktor sbalansi-
rovannogo social’no-ekonomicheskogo razvitiya 
regiona // Gumanizaciya obrazovaniya. – 2010. – № 
1. – S. 68-73.



353

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ЕМЕЛЬЯНОВА Татьяна Викторовна,
кандидат педагогических наук,
 доцент, доцент кафедры Л2, 

Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана (НИУ),

e-mail: emtv@mail.ru

ОТРАЖЕНИЕ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ ПОСРЕДСТВОМ 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО НАУЧНОГО ДИСКУРСА СТУДЕНТАМИ, 

ИЗУЧАЮЩИМИ СУДЕБНУЮ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ЭКСПЕРТИЗУ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения написанию научных англо-
язычных статей и тезисов студентов, изучающих юриспруденцию и судебную компьютер-
но-техническую экспертизу в Московском государственном техническом университете 
имени Н.Э. Баумана (НИУ). Цель статьи – обозначить важность развития дискурсивных 
умений студентов для адекватного изложения своих исследований в рецензируемых англо-
язычных сборниках материалов международных конференций. Достижение данной цели ак-
туально в условиях возрастающей необходимости позиционирования научно-практических 
знаний студентов неязыковых вузов. В статье представлены некоторые методические 
приемы обучения английскому языку для специальных целей с применением конкретного 
учебного материала и цифровых ресурсов. Особое внимание уделяется обучению студен-
тов адекватно применять обороты речи и клише, используемые при написании научных 
статей и тезисов, а также профессиональную терминологию и опорную лексику, отража-
ющие современные технические разработки в области искусственного интеллекта и циф-
ровых технологий, используемых в области права и судебной компьютерно-технической 
экспертизы. Предложенный подход к обучению способствует формированию навыков и раз-
витию умений логически связано организовать письменное высказывание в соответствии 
с лексическими, стилистическими и грамматическими правилами построения дискурса на-
учной англоязычной статьи. В результате применения данного подхода студенты обуча-
ются логике, последовательности и системному подходу к исследовательской работе, а 
написанные научные англоязычные статьи по интересующим правовым вопросам и тема-
тике направления обучения опубликованы в сборнике материалов международной науч-
но-практической конференции молодых ученых. Представленный в данной статье опыт 
обучения студентов неязыкового вуза может быть полезным ученым и практикующим пре-
подавателям иностранных языков.

Ключевые слова: академическое письмо, английский язык для специальных целей, на-
учный дискурс, неязыковой вуз, правовые вопросы, судебная компьютерно-техническая экс-
пертиза.
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lish-language proceedings. Attaining this goal is significant due to the increasing need to position 
scientific and practical advance of nonlinguistic university students. The relevance of some methods 
of teaching English for specific purposes with selected educational materials and digital resources is 
indicated, that deepens and expands the coverage of students’ professional interests in their re-
search. Particular attention is paid to turns of speech and clichés, used in the English-language sci-
entific discourse and to practicing professional terminology reflecting modern developments in artifi-
cial intelligence and digital technologies, applied in the field of law, particularly, in digital forensics. 
The proposed approach to teaching contributes to the skills’ development to logically and coherently 
construct the discourse of a scientific English-language article in accordance with the lexical, stylistic 
and grammatical rules. Learned through this approach, students study logic, consistency and se-
quencing of research work, their written scientific English-language articles on legal issues and top-
ics of study are published in the proceedings of international conferences. The described experience 
of teaching nonlinguistic students may be useful to university scientists and practitioners.

Key words: academic writing, digital forensics, English for specific purposes, legal issues, 
nonlinguistic university, scientific discourse.

Введение
Современные тренды обучения в россий-

ских вузах, занимающих лидирующие позиции в 
различных международных рейтингах, подразуме-
вают формирование навыков и развитие умений 
студентов осуществлять коммуникацию, направ-
ленную на позиционирование своих исследова-
ний и достижений, расширение профессиональ-
ных контактов. Предполагается устное и письмен-
ное взаимодействие: обзор и анализ опыта зару-
бежных коллег, описанный в иноязычной 
специальной литературе, включая сборники мате-
риалов конференций, научные издания и т.п., уча-
стие студентов в конференциях, симпозиумах, 
форумах, что требует написания англоязычных 
статей для публикации в рецензируемых сборни-
ках материалов международных научно-практи-
ческих конференций.

Овладение научным стилем с целью отра-
жения правовых вопросов в области изучаемой 
профессиональной тематики становится одним из 
приоритетных направлений образовательных 
программ неязыковых вузов. В статье обозначена 
важность развития дискурсивных умений студен-
тов для всестороннего описания своих исследова-
ний в рецензируемых англоязычных сборниках 
материалов международных научно-практических 
конференций с применением адекватной профес-
сиональной терминологии, оборотов и клише, 
применяемых в академической письменной речи.

Актуальность достижения данной цели про-
диктована необходимостью удерживать активную 
позицию России на международном уровне. Мно-
гим выпускникам неязыковых вузов предстоит 
принимать участие в научных конференциях, 
семинарах, симпозиумах не только на русском 
языке, но и на английском. Данный вид учеб-
но-практической деятельности позволяет опосре-
дованно подготовить студентов и к предстоящему 
написанию научных рефератов, курсовых и 

дипломных работ, поэтому практика подготовки и 
написания научной работы на иностранном 
(английском) языке своевременна.

В силу ограниченности количества аудитор-
ных часов, данный аспект затрагивался в ходе 
преподавания английского языка для специаль-
ных целей студентам, изучающим юриспруден-
цию и судебную компьютерно-техническую экс-
пертизу в Московском государственном техниче-
ском университете имени Н.Э. Баумана (НИУ) 
(далее МГТУ им. Н.Э. Баумана). Обучение осу-
ществлялось в рамках авторского междисципли-
нарного проекта «Академическое письмо» 
(“Academic writing”), были поставлены следующие 
задачи:

1. ознакомить с основными правилами оформ-
ления научного дискурса на английском 
языке на примере опубликованных статей;

2. изучить возможные речевые конструкции, 
обороты и клише, применяемые при написа-
нии научных статей на английском языке;

3. подготовить к написанию научных статей с 
целью публикации в сборнике материалов и 
участию в ежегодной Международной науч-
но-практической конференции молодых уче-
ных «Традиции и новации в системе совре-
менного российского права» в рамках 
Московского юридического форума, прово-
димого в Московском государственном юри-
дическом университете имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА).

Теоретический обзор
Обзор и анализ научной литературы по обу-

чению академическому письму российских и зару-
бежных авторов подтверждает важность и своев-
ременность освещаемых вопросов в данной ста-
тье. Согласно исследованиям, знания об особен-
ностях академического письма в рецензируемые 
журналы в условиях цифровизации [1], затронув-
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шей все сферы деятельности современного чело-
века, являются актуальными и вызывают особое 
внимание ученых и практиков мирового сообще-
ства.

Использование цифровых технологий и 
ресурсов в научно-исследовательской и творче-
ской работе становится эффективным междисци-
плинарным трендом, в частности, когда сразу 
несколько человек имеют возможность одновре-
менной работы по написанию и редактуре одного 
и того же текста, например, в Google Docs [2].

В России превалируют исследования об обу-
чении академическому письму на иностранных 
языках в языковых вузах и центрах академиче-
ского письма. В последнее время появилось много 
работ по обучению написанию аннотаций и науч-
ных статей на иностранных языках в неязыковых 
вузах.

Проблематику статуса и места курсов обуче-
ния академическому письму в университетском 
образовании, полемику о разнообразных «концеп-
циях преподавания академического письма», важ-
ности и реальных «возможностях формирования 
исследовательских навыков» студентов в рамках 
освоения учебного материала подобных курсов 
ярко осветил в своем исследовании Степанов Б.Е. 
[3], его мнение о необходимости «обсуждения 
проблем трансляции академической культуры» 
импонирует автору данной статьи.

Васильева П.А. [4] акцентирует внимание на 
развитии умений написания аннотации к научной 
статье, что вполне обосновано для большинства 
студентов неязыковых вузов, которым необхо-
димо уметь кратко обобщить и описать резуль-
таты проведенных исследований.

В рамках данного исследования актуаль-
ность представляет мнение Короткиной И.Б. [5] о 
необходимости междисциплинарных исследова-
ний в контексте обучения академическому письму, 
формирования ключевых компетенций, позволяю-
щих оформить научный текст согласно принятым 
международным риторическим канонам.

Разделяя мнение Грудцыной Л.Ю. о «про-
блемах вынужденной трансформации права в 
условиях новой цифровой реальности», происхо-
дящем «объединении социо-гуманитарной 
сферы», а также постепенном «объединении 
отраслей, подотраслей и институтов права под 
влиянием ускоряющихся процессов цифровиза-
ции» [6], автор данной статьи считает необходи-
мым обеспечить междисциплинарный подход к 
преподаванию английского языка для специаль-
ных целей студентам, изучающим юриспруден-
цию и судебную компьютерно-техническую экс-
пертизу в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Методология и методика исследования
Методологической основой настоящего 

исследования выступает междисциплинарный 
подход, позволяющий максимально вовлечь и 
интегрировать в процесс обучения иностранному 
языку знания студентов 3 курса специалитета 
«Судебная компьютерно-техническая экспер-
тиза», полученные в процессе изучения англий-
ского языка на 1 и 2 курсах, а также их знания и 
интересы в области профессиональной деятель-
ности.

Методика исследования включает в себя 
качественный анализ данных, полученных в 
результате обучения английскому языку для 
специальных целей вышеназванных студентов 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИУ), среда которого 
была местом проведения этого исследования. В 
описываемой практике обучения приняло участие 
46 студентов, обучавшихся в 2022-2023 и 2023-
2024 учебных годах в группах с индексом «ЮР», 
которые не имели существенного опыта написа-
ния научных англоязычных статей в международ-
ные рецензируемые сборники. Минимальный уро-
вень владения иностранным языком в начале обу-
чения составлял В-1 в соответствии с Общеевро-
пейскими компетенциями владения иностранными 
языками [7].

Таковы были основные критерии отбора 
участников, образовательной среды и контекста 
проведения исследования при активном участии 
автора данной статьи в структурировании и орга-
низации учебных материалов, управлении и обу-
чении студентов, оценке и контроле их результа-
тов и достижений с целью объяснения и устране-
ния возникающих ошибок. Критериями достовер-
ности и надежности в данном исследовании 
являются развитые умения академической пись-
менной речи с целью отражения междисципли-
нарных результатов и достижений студентов.

Результаты исследования и дискуссия
Реализованное в ходе исследования препо-

давание английского языка позволило определить 
содержательные характеристики материалов и 
контента для развития дискурсивных умений сту-
дентов при обучении академической англоязыч-
ной письменной речи по таким показателям, как 
тематическое наполнение и формализованность 
контента. Этапы развития дискурсивных умений 
студентов выстраивались в рамках основной 
рабочей программы дисциплины «Иностранный 
язык» в дополнение к материалам базового учеб-
ного пособия по английскому языку для специали-
стов в области судебной компьютерно-техниче-
ской экспертизы.

Данный аспект был обозначен как междис-
циплинарный проект «Academic writing» по фор-
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мированию навыков написания научной англоя-
зычной статьи для публикации в рецензируемых 
изданиях. Преподавание английского языка на 
программе 3 курса названного выше специали-
тета составляет 1 пару в неделю, поэтому все 
этапы были распределены так, чтобы на каждом 
практическом занятии данной работе было уде-
лено 20 минут для предъявления и объяснения 
нового материала или проработки выполненного 
домашнего задания. Помимо этого, было задей-
ствовано время проведения еженедельных внеау-
диторных консультаций – 1 пара в неделю.

Студентам были представлены различные 
сайты российских и зарубежных издательств и 
научных реферативных баз и систем (Academia, 
Cyberlenibka, DBLP, Elibrary, Google Scholar, 
Medline, ResearchGate, SAGE и другие), некото-
рые из них с онлайн демонстрацией, было пока-
зано как подбирать источники для расширения 
кругозора по исследуемой теме, обозначена раз-
ница между научной статьей в журнале, сборнике 
материалов конференций и главой в книге.

На примере опубликованных работ [8-10], 
обучающиеся были ознакомлены с научным сти-
лем написания англоязычных научных статей, 
моделью построения научного текста – общепри-
нятой структурой и типичными разделами Abstract, 
Introduction, Methods and Methodology, Results and 
Discussion, Conclusion, References, 
Acknowledgements, с различными стилями оформ-
ления списка литературы – ванкуверский, гар-
вардский, APA-7 и т.д. Чтение статей российских и 
зарубежных авторов расширяет кругозор студен-
тов и одномоментно демонстрирует существую-
щие отличия в стиле оформления научных статей 
и тезисов в различных рецензируемых изданиях.

Студентам было объяснено как применять 
разнообразные клише, связующие слова и обо-
роты речи, например, According to, It appears that, 
Likewise, Moreover, Oppositely, However, 
Nevertheless, Alternatively, While/ Whilst, Although/ 
Though/ Even though, Despite the fact that, In 
particular, Regarding, To cite an example, As an 
evidence/ To illustrate, Research shows that/ 
Research has found that, With respect to, In terms of, 
Another factor to consider is, Furthermore, As a 
result, Consequently, Thus, The reason why, 
Therefore, Hence, Eventually, For this/ that reason, 
Thereby, Due to, To sum up, In conclusion/ To 
conclude. Проработка подобной лексики и клише, 
часто употребляемых при написании научных 
англоязычных тезисов и статей, требует внима-
ния, т.к. студенты могут использовать ее излишне 
много, тем самым ухудшая общий контент.

Особенную важность имеет междисципли-
нарный подход к написанию статей студентами, 
поскольку обучение основам академического 

письма осуществлялось в рамках преподавания 
английского языка для специальных целей. Учет 
интересов студентов в профессиональной сфере 
особенно значим, что позволяет расширить их 
знания и владение англоязычной терминологией.

Существенный интерес вызвали: вопросы 
искусственного интеллекта и цифровых техноло-
гий в правоприменении, включая расследование 
различных преступлений и правонарушений; 
использование правоохранительными органами 
электронных средств массовой информации, 
содержащие важные для следствия данные в 
качестве доказательств по уголовным делам; 
новейшие изменения в частном и публичном 
праве; особенности современного уголовного 
права, существующие ограничения гражданских 
прав в уголовном судопроизводстве; особенности 
отечественного и зарубежного опыта применения 
цифровых технологий в гражданском судопроиз-
водстве и т.п.

Практическую ценность для описываемого 
опыта обучения имеют студенческие конферен-
ции, проводимые во многих вузах с целью разви-
тия умений лаконично и грамотно представить 
свое исследование в презентации и опубликовать 
статью в сборнике материалов конференции.

В ходе проведенного междисциплинарного 
проекта “Academic writing” со студентами 3 курса, 
специализирующимися в области юриспруденции 
и судебной компьютерно-технической экспертизы, 
было подготовлено и написано 6 научных англоя-
зычных статей, из них 3 работы в 3 авторских кол-
лективах (всего 6 студентов) и 3 – в индивидуаль-
ном авторстве (всего 3 студента), которые были 
отобраны для участия с последующей публика-
цией в сборнике материалов ежегодной Междуна-
родной научно-практической конференции моло-
дых ученых «Традиции и новации в системе 
современного российского права» в рамках 
Московского юридического форума, проводимого 
в Московском Государственном юридическом уни-
верситете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2023 и 
в 2024 годах.

В результате были опубликованы научные 
англоязычные статьи:

1. в 2023г. – общим объёмом более 5000 слов:
– “Electronic storage media as evidence in 

criminal proceedings: problems of legal 
regulation”;

– “Legal analysis of the peculiarities of proving 
the circumstances characterizing the accused 
identity in a state of somnambulism”;

– “General development of the provisions of 
public and private law”;

– “Restrictions on civil rights in criminal 
proceedings” [11];

2. в 2024г. – общим объёмом более 2280 слов:
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– “Digital technologies’ application in civil 
proceedings: domestic and foreign experience”;

– “The withdrawal of information from cloud 
storage throughout criminal proceedings” [12].
Целесообразно отметить роль преподава-

теля иностранных языков в данной работе в каче-
стве наставника, а не формально исправляющего 
ошибки, что требует углубленных междисципли-
нарных знаний в области юриспруденции и судеб-
но-компьютерной экспертизы. Проделанная 
работа по подготовке презентаций студентов, раз-
витию умений ораторского искусства, выступле-
ния с докладом на английском языке, невербаль-
ного взаимодействия со слушателями позволили 
ребятам успешно представить свои исследования 
[13].

Такой подход к формированию навыков и 
развитию дискурсивных умений студентов в рам-
ках данного опыта обучения академической 
англоязычной письменной речи позволил вовлечь 
обучающихся в индивидуальную и групповую 
работу по самоподготовке, что особенно ценно в 
условиях ограниченного количества аудиторных 
часов на освоение программных материалов дис-
циплины. В результате были выполнены постав-
ленные задачи, а именно, студенты:

1. ознакомлены с основными правилами и 
существующими отличиями оформления 
научного дискурса на английском языке на 
примере опубликованных статей в рецензи-
руемых журналах и сборниках материалов 
конференций;

2. изучили возможные речевые конструкции, 
обороты и клише, применяемые при написа-
нии научных статей и тезисов на английском 
языке;

3. написали 6 научных англоязычных статей 
общим объёмом 7280 слов (всего 9 студен-
тов), опубликованных в сборниках материа-
лов ежегодной Международной научно-прак-
тической конференции молодых ученых 
«Традиции и новации в системе современ-
ного российского права» в рамках Москов-
ского юридического форума, проводимого в 
Московском Государственном юридическом 
университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
в 2023 и в 2024 годах.

Заключение
Предложенный к обсуждению подход к раз-

витию дискурсивных умений студентов при обуче-
нии написанию научных англоязычных статей в 
рамках изучения английского языка для специаль-
ных целей на программе специалитета «Судебная 
компьютерно-техническая экспертиза» в Москов-
ском государственном техническом университете 
имени Н.Э. Баумана (НИУ) является одним из воз-

можных. Описанная в данной статье практика 
обучения осуществлена в рамках авторского меж-
дисциплинарного проекта “Academic writing” со 
студентами 3 курса неязыкового вуза, что явля-
ется значимым. Достигнуты поставленные цели 
по ознакомлению обучающихся с основами ака-
демического письма и формированию их навыков 
и развитию умений написания научных англоя-
зычных статей и тезисов для позиционирования 
своих исследований в области предстоящей про-
фессиональной деятельности.
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД 
ОСУЖДЕННЫХ К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

Аннотация. Целью исследования выступил правовой механизм реализации права н 
труд осужденных к принудительным работам. Для ее достижения использовался диалек-
тический принцип познания окружающей действительности, статистический и аналити-
ческий методы, анализ законодательных и ведомственных правовых актов Минюста и 
ФСИН России, литературных источников по теме. В ходе исследования определены пред-
посылки и особенности развития правового института принудительных работ в совре-
менной России, экономические и индивидуально-психологические потребности его дальней-
шего совершенствования. Проанализированы особенности правового регулирования при-
влечения к труду осужденных, содержащихся в ИЦ (УФИЦ).

Материалы теоретико-правового исследования показали, что реализация право осу-
жденных на оплачиваемую работу рассматриваемой категории осужденных возложена на 
администрацию ИЦ (УФИЦ), которая привлекает их к труду с учетом их пола, возраста, 
трудоспособности, состояния здоровья и специальности. Определена актуальность реа-
лизации права осужденных совместно с воспитательной работой, оказания на них психоло-
го-педагогического воздействия, способствующего исправлению, ресоциализации, соци-
альной адаптации и социальной реабилитации. Выявлена потребность в дальнейшем со-
вершенствовании прокурорского надзора за законностью исполнения уголовных наказаний 
в ИЦ (УФИЦ), направленного на выявление нарушений закона в сфере трудовых и иных прав 
осужденных. Установлена необходимость осуществлять постоянный мониторинг соот-
ветствия условий труда и динамики социальной адаптации, ресоциализации и социальной 
реабилитации осужденных, заключающийся в оценке их индивидуальных характеристик, 
тенденций их изменения и развития. Предложено разработать научно обоснованные ме-
тодические рекомендации на основе анализа обобщенного передового опыта УФСИН (ГУФ-
СИН) субъектов федерации по привлечению осужденных к принудительным работам к 
оплачиваемому труду, предусмотрев в них современные проблемные правовые и организа-
ционные вопросы исполнения данного вида наказания.

Ключевые слова: право на труд, принудительные работы, осужденные, сотрудники, 
исправительные центры, предприятия и организации, прокурорский надзор.

KOVALEV Oleg Gennadievich,
Doctor of Law, Candidate of Law

of Psychological Sciences, Professor,
Chief Researcher of the FKU
Scientific Research Institute

Federal Penitentiary Service of Russia

THE LEGAL MECHANISM FOR THE REALIZATION OF THE RIGHT  
TO WORK OF THOSE SENTENCED TO FORCED LABOR

Annotation. The purpose of the study was the legal mechanism for the realization of the right 
to work of convicts to forced labor. To achieve it, the dialectical principle of cognition of the surround-
ing reality, statistical and analytical methods, analysis of legislative and departmental legal acts of the 

ТРУДОВОЕ  ПРАВО

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-8-359-364
NIION: 2018-0076-8/24-827
MOSURED: 77/27-023-2024-8-827



360

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Ministry of Justice and the Federal Penitentiary Service of Russia, literary sources on the topic were 
used. The study identifies the prerequisites and features of the development of the legal institution of 
forced labor in modern Russia, as well as the economic and individual psychological needs for its 
further improvement. The features of the legal regulation of the employment of convicts held in the 
IC (UFIC) are analyzed. The materials of the theoretical and legal research have shown that the re-
alization of the right of convicts to paid work of the category of convicts in question is entrusted to the 
administration of the IC (UFIC), which attracts them to work taking into account their gender, age, 
working capacity, health status and specialty. The relevance of the realization of the right of convicts 
in conjunction with educational work, the provision of psychological and pedagogical influence on 
them, contributing to correction, re-socialization, social adaptation and social rehabilitation is deter-
mined. The need has been identified for further improvement of the prosecutor’s supervision over the 
legality of the execution of criminal penalties in the IC (UFIC), aimed at identifying violations of the 
law in the field of labor and other rights of convicts. It has been established that it is necessary to 
constantly monitor the compliance of working conditions and the dynamics of social adaptation, 
re-socialization and social rehabilitation of convicts, which consists in assessing their individual char-
acteristics, trends in their change and development. It is proposed to develop scientifically based 
methodological recommendations based on the analysis of the generalized best practices of the 
Federal Penitentiary Service (GUFSIN) of the subjects of the Federation on attracting convicts to 
forced labor to paid labor, providing them with modern problematic legal and organizational issues of 
execution of this type of punishment. 

Key words: the right to work, forced labor, convicts, employees, correctional centers, enter-
prises and organizations, prosecutor’s supervision.

Введение. Проблема реализации права на 
труд осужденных к принудительным работам явля-
ется одной из центральных в рассматриваемом 
правовом институте. В сравнении с другими видами 
наказания (лишением свободы, обязательными и 
исправительными работами) данное право реали-
зуется администрациями исправительных центров 
(далее ИЦ) и участков, функционирующих в каче-
стве исправительных центров (далее УФИЦ) весьма 
успешно поскольку этот вид наказаний изначально 
предполагает полное трудоустройство осужденных, 
содержащихся в указанных учреждениях УИС.

Правовая природа принудительных работ, 
определенная ст. 53.1 УК РФ, предполагает их реа-
лизацию лишь при наличии устойчивый возможно-
сти и условий обеспечить осужденных оплачивае-
мым трудом [1]. Уголовно-исполнительное законо-
дательство также предполагает полное трудоу-
стройство осужденных на объектах различных 
форм собственности, предприятиях и организа-
циях. 

Подобный правовой подход законодателя, 
современная положительная динамика и тенден-
ция кратного увеличения количества осужденных к 
принудительным работам, нормативные цели орга-
нов исполнительной власти, обусловлены, наш 
взгляд, совокупностью 2-х основных факторов: эко-
номической целесообразностью и личностным под-
ходом в исполнении данного вида наказания. 

Первый продиктован заинтересованностью 
предприятий и организаций в привлечении допол-
нительных трудовых ресурсов в современную эко-
номику государства. Особенно в ходе масштабного 

строительства, реконструкции различных инфра-
структурных объектов, требующих использования 
специалистов различных специальностей (строи-
тельстве железных и автодорог, жилых и комму-
нально-бытовых объектов, производства разноо-
бразной продукции промышленного и социального 
назначения и др.). 

Второй связан с дальнейшей гуманизацией 
уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства, получением возможность осужденным 
отбывать наказание в виде принудительных работ, 
а не лишения свободы с содержанием в ИУ. Также 
более широкого применения ст. ст. 80 УК РФ, пред-
усматривающей замену не отбытой части наказа-
ния более мягким. Предоставления возможности 
осужденным к лишению свободы, отбывающим 
наказания в ИУ, положительно характеризую-
щимся, в порядке поощрения изменить вид нака-
зания принудительными работами [2, с. 570-573]. 
Иметь больше прав на свободное передвижение, 
оплачиваемую работу, контактов с родственни-
ками и социальным окружением, проведения еже-
годных оплачиваемых отпусков, выходных и 
праздничных дней за пределами ИЦ и УФИЦ, 
пользоваться мобильной связью и денежными 
средствами. 

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правового механизма реализации права 
на труд осужденных к принудительным работам 
проведено теоретико-правовое исследование, в 
котором использовался диалектический принцип 
познания окружающей действительности, стати-
стический и аналитический методы, с помощью 
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которых осуществлен анализ законодательных и 
ведомственных правовых актов, литературных 
источников по проблеме. 

Основные результаты. Материалы теоре-
тико-правового исследования показали, что реа-
лизация право осужденных на оплачиваемую 
работу рассматриваемой категории осужденных 
возложена на администрацию ИЦ (УФИЦ), кото-
рая привлекает их к труду с учетом их пола, воз-
раста, трудоспособности, состояния здоровья и 
специальности. В соответствии с ч. 1 ст. 60.7 УИК 
РФ, осужденные могут трудиться в организациях 
любой организационно-правовой формы, в том 
числе у индивидуальных предпринимателей, тру-
доустраиваться на различные должности, в зави-
симости от специализации и навыков, включая 
рабочих, грузчиков, парикмахеров, поваров и дру-
гие специальности [3]. 

При этом, по смыслу указанной статьи, осу-
жденные не должен допускать нарушений порядка 
и условий отбывания наказания в виде принуди-
тельных работ. Соблюдать Правила внутреннего 
распорядка ИЦ, утвержденные Приказом минюста 
России № 110 2022 г. [4]. В противном случае, 
руководитель ИЦ (УФИЦ) в отношении осужден-
ного, признанного злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания направ-
ляет в порядке ч.5 ст. 60.15 УИК РФ представле-
ние в суд представления о замене неотбытой 
части наказания к принудительным работам 
лишением свободы. 

Во исполнение Приказа Министерства юсти-
ции РФ от 20.09.2023 № 287 «Об утверждении 
Порядка осуществления надзора за отбыванием 
наказания осужденными к принудительным рабо-
там, в том числе за осужденными, работающими у 
индивидуальных предпринимателей», со дня 
направления представления и до решения суда 
администрацией исправительного центра по 
согласованию с прокурором осужденный к прину-
дительным работам может быть водворен в поме-
щение для нарушителей [5].

В рассматриваемом контексте возрастает 
роль и значение прокурорского надзора за соблю-
дением закона при исполнении принудительных 
работ, соблюдении права осужденных на труд, 
которые осуществляются в ходе рассмотрения их 
жалоб и обращений, плановых и внеплановых 
прокурорских проверок. При этом первостепенное 
внимание надзорных органов направлено на 
соблюдение права осужденных на соответствие 
условий труда трудовому законодательству (его 
оплату, рабочее время, а также особенности тру-
довой деятельности), их коммунально-бытовое, 
санитарно-гигиеническое и медицинское обеспе-
чение [6].

Данные проведенного исследования пока-
зали актуальность реализации права осужденных 
совместно с воспитательной работой, оказании на 
них психолого-педагогического воздействия, спо-
собствующего исправлению, ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реабилита-
ции [7, с. 503-507].

Ярким проявлением воспитательной и пси-
холого-педагогической основы труда осужденных 
к принудительным работам является закреплен-
ная в законе система мер поощрения осужденных 
за хорошее поведение и добросовестный труд. В 
нее входят по смыслу ст. 60.13 УИК РФ: объявле-
ние благодарности; досрочное снятие ранее нало-
женного взыскания; предоставление возможности 
выезда за пределы исправительного центра в гра-
ницах муниципального образования, на террито-
рии которого он расположен, в выходные и празд-
ничные дни, а также сокращение сроков наказа-
ния. В соответствии со ст. 79, 80 УК РФ к указан-
ным осужденным может применяться 
условно-досрочное освобождение и замен неот-
бытой части наказания более мягким. 

Труд осужденных, привлекаемых к принуди-
тельным работам, имеет ряд преимуществ также 
и для работодателей. Осужденный к принудитель-
ным работам не вправе отказаться от предложен-
ной ему работы, практически исключены случаи 
уклонения осужденных от выполнения работ либо 
некачественного выполнения осужденными работ, 
поскольку наказание в виде принудительных 
работ может быть заменено на реальное лишение 
свободы. Добросовестное отношение к труду и 
правопослушное поведение является стимулом к 
освобождению от наказания. При трудоустрой-
стве осужденных не обязательно заключать тру-
довые договоры, а достаточно заключить договор 
о предоставлении рабочей силы с исправитель-
ным центром. Региональное законодательство 
может предусматривать налоговые льготы для 
организаций, использующих труд осужденных к 
принудительным работам [8, с. 3-20]. 

Необходимо осуществлять постоянный 
мониторинг соответствия условий труда и дина-
мики социальной адаптации, ресоциализации и 
социальной реабилитации осужденных, заключа-
ющийся в оценке их индивидуальных характери-
стик, тенденций их изменения и развития. 

Также целесообразно разработать методи-
ческие рекомендации по удержания процентов из 
заработной платы, стимулированию предприятий 
и организаций к трудоустройству осужденных [9, 
с. 36-40]. Отметим, что в ряде УФСИН (ГУФСИН) 
России накоплен положительный опыт на данном 
направлении. Особо здесь следует выделить 
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такие регионы как Москву и Московскую область, 
Ленинградскую область, Красноярский край, Туль-
скую область. Работодатели указанных и других 
регионов России на только заинтересованы в 
использовании труда осужденных к принудитель-
ным работам, но и оказывают финансовую под-
держку в создании и обеспечении регламентиро-
ванных законом его условий. Сотрудники осу-
ществляют постоянный мониторинг наличия рабо-
чих мест с органами государственной власти и 
управления, предприятиями и организациями, 
центрами занятости населения. На основании 
получаемой информации готовятся специальные 
программы и проекты трудоустройства осужден-
ных. Представляется целесообразным обобще-
ние и тиражирование передового опыта трудоу-
стройства осужденных к обязательным работам 
на все регионы России.

Другим правовым аспектом привлечения к 
труду данной категории лиц, является учет судами 
при их назначении наличия у осужденных соци-
ально-значимых заболеваний, поскольку они не 
могут направляться в специализированные ИУ. 
Более того, как показывает анализ правопримени-
тельной практики на рассматриваемом направле-
нии, отдельные осужденные злоупотребляют 
практикой получения больничных листов, освобо-
ждаются от труда по болезни на длительный срок. 
Таким образом, назначение принудительных 
работ к указанным лицам требует особого предва-
рительного изучения, разработку специальных 
медицинских критериев и их закрепление в законе. 

Также необходимо обращать внимание на 
возникающие проблемы материального обеспе-
чения содержания осужденных в ИЦ (УФИЦ) по 
организации их питания, снабжения предметами 
одежды, доставки к месту трудоустройства и 
отбывания наказания [10, с. 136-138]. Обеспече-
ния при этом личной безопасности осужденных и 
персонала учреждений УИС, предприятий и орга-
низаций трудоустройства, инфраструктуры ИЦ 
(УФИЦ) [11, с. 58-61].

Следует отметить особенности соблюдения 
права на труд осужденных-инвалидов, у которых 
определена нуждаемость в пенитенциарной про-
бации, разработана соответствующая индивиду-
альная программа [12, с. 304-308]. Наличие 
группы инвалидности может явиться объективным 
препятствием трудоустройства осужденного на 
конкретное предприятие и в организацию, 
поскольку предполагает дополнительные соци-
альные гарантии, закрепленные 

В Федеральном законе от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ (ред. от 29.05.2024 г.) «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Тру-

довом кодексе Российской Федерации, которые 
работодатель обязан обеспечить осужденному.

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»; 

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». 

Заключение. Рассмотренный правовой 
механизм реализации права на труд осужденных 
к принудительным работам показывает актуаль-
ность темы для правовой науки и пенитенциарной 
практики. Существенное увеличение судебных 
решений о применении данного вида наказания и 
объективный прогноз их дальнейшего роста под-
тверждают потребность в его научном и методи-
ческом сопровождении. Трудоустройстве осу-
жденных в соответствии с положениями закона, 
соблюдении условий труда. Выполнении индиви-
дуальных программ пенитенциарной пробации, 
направленных на исправление, ресоциализацию, 
социальную адаптацию и социальную реабилита-
цию осужденных. Данный подход предполагает 
также совершенствование организации прокурор-
ского надзора за законностью исполнения уголов-
ных наказаний в ИЦ (УФИЦ), направленного на 
выявление нарушений закона в сфере трудовых 
прав осужденных.

Представляется своевременным и целесоо-
бразным разработать научно обоснованные мето-
дические рекомендации на основе анализа обоб-
щенного передового опыта УФСИН (ГУФСИН) 
субъектов федерации по привлечению осужден-
ных к принудительным работам к оплачиваемому 
труду, предусмотрев в них современные проблем-
ные правовые и организационные вопросы испол-
нения данного вида наказания.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальных проблем, связанных с обе-
спечением процессуальных прав лиц при задержании. В работе анализируется судебная и 
иная правоприменительная практика, отражающая существующие факты нарушений ос-
нований, сроков и иных аспектов задержания лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ния. В процессе исследования делается вывод о пробельности действующего процессуаль-
ного законодательства, регулирующего аспекта задержания лиц, подозреваемых в совер-
шении преступления. В действующих правовых основах до сих пор остаются расшири-
тельные категории, позволяющие применять по отношении к ним правоприменительное 
усмотрение, а также отдельные правовые пробелы, позволяющие сотрудникам правоохра-
нительных органов осуществлять в нарушение конституционных прав задерживаемых 
лиц, применение такой меры процессуального принуждения как задержание и доставление. 
На основании актуализированных проблем правового регулирования автором предлагают-
ся рекомендации и конкретные законодательные решения по восполнения выявленных про-
белов и иные недостатков в данной сфере правоотношений.

Ключевые слова: процессуальные права, задержание, доставление, ограничение сво-
боды, срок задержания, основания задержания, момент фактического задержания, процес-
суальное принуждение.

BELOUSOVA Arina Yuryevna,
Master of Laws,

Assistant to the Judge of the Second Cassation 
Court of General Jurisdiction

ACTUAL PROBLEMS OF ENSURING THE PROCEDURAL RIGHTS  
OF PERSONS IN DETENTION

Annotation. The article is devoted to the study of topical issues related to ensuring the proce-
dural rights of persons in detention. The paper analyzes judicial and other law enforcement practice 
reflecting the existing facts of violations of the grounds, deadlines and other aspects of the detention 
of persons suspected of committing a crime. In the course of the study, a conclusion is drawn about 
the gap in the current procedural legislation regulating the aspect of detention of persons suspected 
of committing a crime. There are still broad categories in the current legal framework that allow law 
enforcement discretion to be applied to them, as well as certain legal gaps that allow law enforce-
ment officers to carry out, in violation of the constitutional rights of detained persons, the use of such 
a measure of procedural coercion as detention and delivery. Based on the updated problems of legal 
regulation, the author offers recommendations and specific legislative solutions to fill the identified 
gaps and other shortcomings in this area of legal relations

Key words: procedural rights, detention, delivery, restriction of liberty, period of detention, 
grounds for detention, the moment of actual detention, procedural coercion.

На сегодняшний день случаи незакон-
ного задержания лиц в рамках уголов-
ного производства не остаются редко-

стью в практике правоохранительных органов. В 
отдельных ситуациях это объясняется недоста-
точной профессиональной квалификацией служа-
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щих, осуществляющих задержание, а в других 
случаях – их методологическим подходом к орга-
низации процедуры расследования преступле-
ния.

Вне зависимости от обстоятельств, наруше-
ние процессуальных основ по применению задер-
жания обуславливает не только закономерное 
нарушение прав и свобод задерживаемого субъ-
екта, но и также возможность прекращения иници-
ированного производства в связи с нарушением 
порядка организации и реализации отдельных 
мер обеспечительного характера.

На первоначальном этапе исследования 
разберёмся с понятийным аппаратом. Согласно 
административно- и уголовно-правовым основам 
Российской Федерации, задержание представ-
ляет собой меру процессуального принуждения, 
которая применяется как при производстве по 
делам об административных правонарушениях, 
так и в системе уголовных производств.

Сущность процессуального принуждения 
отражается в том, что уполномоченные на то 
субъекты правоохранительной деятельности для 
обеспечения производства по административным 
или уголовным делам применяют меры, связан-
ные с ограничением конституционных, граждан-
ских и иных прав и свобод задерживаемого лица, 
что однако не будет признаваться нарушением 
законодательства, поскольку будет осущест-
вляться в пределах, установленных процессуаль-
ными основами.

Как пример, согласно ч.1 ст. 27.3 КоАП РФ 
задержание применяется как мера, необходимая 
для расследования правоохранительными служ-
бами правонарушения, и, в частности, для обе-
спечения исполнения наказания на месте [1]. 
Административно-процессуальным законодатель-
ством при этом предусмотрено, что данная мера 
процессуального принуждения может быть приме-
нена исключительно в короткие сроки с учётом 
целесообразности её применения и тяжести 
совершённого деяния.

Назначение задержания в отношениях по 
расследованию преступлений достаточно схоже и 
необходимо для своевременного его раскрытия и 
изобличения лиц, виновных в совершении такого 
деяния. Срок задержания по уголовному произ-
водству при этом отличается и составляет не 
более 8 часов (или не более 30 суток при совер-
шении лицом тяжкого или особо тяжкого деяния в 
момент действия административного режима 
военного положения) [2].

Уже в содержании ч.1 ст.91 УПК РФ законо-
датель конкретизирует, что задержание может 
быть применено сотрудниками полиции не во всех 
случаях. Во-первых, задерживаемое лицо должно 

подозреваться в деянии, за которое УК РФ пред-
усмотрена уголовная ответственность. Во-вторых, 
задержано по подозрению в совершении уголовно 
наказуемого деяния опять же может быть не вся-
кое лицо, а лишь то, которому инкриминируется 
состав, в рамках которого предусмотрена ответ-
ственность в виде лишения свободы (как основ-
ное единственное или альтернативное наказа-
ние). Однако ни в содержании п. 11 ч.1 ст. 5 УПК 
РФ, ни в рамках ст.91-92 УПК РФ, законодатель не 
раскрывает содержательную часть данной меры 
процессуального принуждения. 

Интересно и то, что в административном 
законодательстве такие меры пресечения как 
задержание и доставление являются самостоя-
тельными, но взаимозависимыми и последова-
тельными друг к другу, а в уголовном процессе 
интегрированы в одно процессуальное действие, 
в связи с чем задержание предполагает также и 
доставление лица в дежурную часть или иное 
подразделение правоохранительных органов [11, 
с. 76]. Для чего необходимо доставление? В пер-
вую очередь для установления личности задер-
жанного лица и возбуждения в отношении уголов-
ного дела в случае, если сотрудники, осуществив-
шие задержание, применили данную меру про-
цессуального принуждения в момент совершения 
лицом преступного акта или после этого момента.

Если сотрудникам полиции доподлинно 
неизвестно, совершало ли лицо преступление 
или нет, но есть соответствующие подозрения, то 
задержание и доставление осуществляется с 
целью последующего установления личности и 
проверки лица через внутриведомственные базы 
федерального, межгосударственного и иных розы-
сков. Также может быть проведён допрос и лич-
ный досмотр лица, доставленного в дежурную 
часть. То есть, задержание осуществляется для 
проведения первичных оперативных мероприя-
тий, направленных на решение вопроса о при-
частности лица к совершённому деянию, такого 
вопроса о наличии состава преступления в целом. 
Конечный результат задержания – это решение о 
необходимости или отсутствии необходимости 
возбуждения уголовного дела в отношении 
доставленного лица или иных лиц, на которых 
указал подозреваемый.

Однако сотрудники полиции не могут в 
каждом конкретном случае когда у них есть подо-
зрение о причастности лица в совершении им 
деяния, за которое предусмотрена уголовная 
ответственность, применять задержание, 
поскольку такая мера обеспечения производства 
отражается в оказании принуждения по отноше-
нию к подозреваемому. Такое принуждение будет 
выражаться во временном ограничении свободы 
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передвижения и выбора места пребывания, в 
связи с чем даже непродолжительное ограниче-
ние указанных прав задержанного может расцени-
ваться как лишение свободы (не путать с уголов-
ным наказанием). Как следствие, для применения 
задержания сотрудники полиции и иные уполно-
моченные на то субъекты должны иметь основа-
ния. Как и было отмечено ранее, во-первых, лицо 
должно подозреваться в совершении уголовно 
наказуемого деяния, а во-вторых, за которое пред-
усмотрена ответственность в виде лишения сво-
боды.

Однако процессуальное законодательство 
допускает и иные косвенные основания, которые 
могут свидетельствовать о причастности лица и 
которые могут быть взяты за основу для примене-
ния исследуемой меры пресечения. К примеру, не 
обязательно чтобы факт совершённого противо-
правного деяния был обнаружен правоохрани-
тельными сотрудниками, в связи с чем показания 
очевидцев и непосредственно потерпевшего 
также могут быть взяты за основу для применения 
принуждения в виде доставления и задержания. 

Если на одежде подозреваемого лица и 
(или) в его жилом помещении имеются явные 
следы преступления (следы крови; ссадины на 
теле; повреждённые части одежды и т.д.), это 
также может учитываться как основание для 
доставления в рамках уголовного производства. В 
остальных случаях для юридического основания 
задержания и доставления в дежурную часть 
может учитываться то, что подозреваемый бес-
причинно пытался скрыться от сотрудников пра-
воохранительных органов, не имеет постоянного 
места жительства или же если в отношении такого 
лица не может быть установлена личность.

В то же время на практике нередко отмеча-
ются случаи превышения сотрудниками, осущест-
вляющими задержание подозреваемых, полномо-
чий, в частности, расширительно толкуя основа-
ния для применения данной меры процессуаль-
ного принуждения как в рамках УПК РФ, так и в 
пределах Закона о полиции.

К примеру, по делу №2а-271/2018 для под-
тверждения законным в качестве основания для 
доставления гражданина достаточно было следу-
ющее: сотрудники полиции осуществляли патру-
лирование территории и обнаружили автомобиль, 
схожий по ориентировкам с тем, который был ука-
зан в телеграмме и утреннем инструктаже. 
Сотрудники полиции проверили у лиц, находя-
щихся в автомобиле документы удостоверяющие 
их личность, а также осмотрели багажный отсек, 
после чего не нашли ничего незаконного и подпа-
дающего под ориентировки, извинились и ушли. В 
то же время заметили, что недалеко от сотрудни-
ков полиции в обратном направлении от них дви-

гался подозрительный гражданин, прячущийся за 
другими автомобилями и постоянно обворачивав-
шийся в сторону правоохранителей.

Сблизившись с ним, сотрудники полиции 
попросили у него документы удостоверяющие 
личность, на что получили со стороны гражданина 
отказ. Гражданин угрожал связями, нервничал и 
пытался уйти от сотрудников полиции. Последние 
приняли решение о его доставлении в дежурную 
часть для установления личности. По мнению 
задержанного сотрудники полиции мотивировали 
задержание и доставление вследствие того, что 
он не предоставил правоохранительным служа-
щим паспорт, однако полицейские в судебном 
заседании отметили, что доставленный гражда-
нин подходил под ориентировки, описанные в 
телефонограммах, в связи с чем в дежурной части 
следовало установить личность.

Уже после доставления лица сотрудники 
полиции установили личность по предъявленному 
задержанным лицом паспорту, после чего и было 
отпущено без возбуждения производства или 
совершения иных мер процессуального харак-
тера. В данном деле показательным является то, 
что задержанное лицо фактически не совершало 
до или в момент применения к нему меры процес-
суального принуждения противоправного деяния. 
Более того, из материалов дела следует, что 
сотрудники полиции не подозревали его в совер-
шении преступления, а для применения данной 
обеспечительной меры отсутствовали иные объ-
ективные основания для принудительного пре-
провождения в дежурную часть. В то же время, 
суд всё же встал на сторону полицейских, под-
тверждая возможность доставления гражданина 
лишь в связи с тем, что имеются схожие ориенти-
ровки.

Справедливо отметить, что сотрудники поли-
ции в судебном заседании не предоставили факт 
того, что задержанное лицо действительно подхо-
дило под характерные ориентировки, а суд не 
установил соответствующий факт [7], тем самым 
подобной негативной судебной практикой под-
тверждая возможность задержания лиц и их 
доставления в дежурные части лишь используя 
подобную формальную «лазейку». Подобная 
практика не является редкой, однако зачастую 
факт незаконного задержания и доставления 
обнаруживается лишь в крайне редких случаях и в 
большинстве своём лишь на этапе кассационного 
производства или такого судебного производства 
Верховным Судом Российской Федерации, отме-
няющего акты нижестоящих судов [15].

Подобное дело рассмотрела Судебная кол-
легия по гражданским делам Второго кассацион-
ного суда общей юрисдикции в 2021 году, устано-
вив, что лицо обратилось отделение ГИБДД в 
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целях замены водительского удостоверения, 
однако сотрудник, оказывающий услугу, обнару-
жил, что у заявителя имеется неоплаченный 
штраф, решив привлечь лица к административной 
ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ за уклоне-
ние от исполнения наказания в виде штрафа. На 
месте заявитель попытался объяснить, что штраф 
уже был уплачен, судебное постановление было 
обжаловано и в отношении него вынесено реше-
ние о прекращении исполнительного производ-
ства, предоставив в качестве доказательства 
СМС-оповещение об оплате штрафа.

Несмотря на это лицо было доставлено в 
отделение полиции и задержано. Даже после 
выяснения обстоятельств гражданина не отпу-
стили, назначив судебное заседание с мировым 
судьёй. При этом у задержанного был сахарный 
диабет, о чём сотрудники полиции изначально 
были оповещены, но скорую помощь вызывали 
только после значительного ухудшения состояния 
доставленного. Сами сотрудники полиции задер-
жанному говорили, что ему «нужно еще посидеть 
в камере в назидательных целях».

По итогу судебного разбирательства миро-
вой судья пришёл к выводу о невиновности граж-
данина и лицо было отпущено. Незаконное 
доставление и задержание обусловило обраще-
ние лица, в отношении которого необоснованно 
были применены соответствующие меры процес-
суального принуждения, в суд для взыскания 
морального вреда. Дело дошло до кассации, кото-
рая согласилась с размером взысканной с МВД 
суммы (70 тыс. руб.) в возмещение морального 
вреда [5].

По некоторым делам о компенсации убыт-
ков, причиненных незаконным задержанием, 
можно заметить и вовсе крайне незначительные 
суммы, назначаемые за незаконное ограничение 
конституционных прав и свобод задержанных и 
доставленных в дежурные части. Одно из таких 
дел в 2022 году рассмотрел Смольнинский район-
ный суд г. Санкт-Петербурга, в ходе которого уста-
новил не только сам факт незаконного задержа-
ния лица на станции железнодорожного сообще-
ния (мужчину окружили сотрудники полиции, 
взяли под руки и попросили проследовать в отдел 
без объяснения причин задержания), но и также 
обстоятельства, связанные с понуждением к при-
знанию вины по статье за мелкое хулиганство, 
которое задержанное лицо не совершало. По 
итогу судебного разбирательства Смольнинский 
районный суд признал задержание и доставление 
незаконным, назначив компенсацию в размере 10 
тыс. руб. [6].

Подобное дело рассмотрел и Санкт-Петер-
бургский городской суд в ходе которого было уста-
новлено, что гражданин, находившийся на публич-

ной акции, стоял и снимал происходящее на виде-
окамеру, после чего был схвачен сотрудниками 
полиции и препровождён в полицейский автобус 
для дальнейшего доставления в дежурную часть. 
Ни в момент задержания, ни в момент доставле-
ния лицу не говорились основания задержания, а 
также не разъяснялись его процессуальные права 
и интересы.

В течение последующих трёх дней на момент 
разбирательства об участии в несанкционирован-
ной акции лицо было задержанным и находилось 
вплоть до рассмотрения дела судом, который в 
последующем установил невиновность подозре-
ваемого, а также факт грубых нарушений процес-
суального производства по делу об администра-
тивном правонарушении, совершённых сотрудни-
ками полиции. За незаконное задержание, достав-
ление и дальнейшее ограничение свободы на 
трое суток гражданин смог взыскать 50 тыс.руб., 
что было в 15 раз меньше изначально заявленной 
суммы [17].

При попытке комплексного исследования 
данных, которые бы позволили отразить стати-
стику незаконных задержаний и доставлений пра-
воохранительными службами, можно столкнуться 
с проблемой, связанной с отсутствием единоо-
бразных официальных сведений по поставлен-
ному вопросу. Всего же за 2023 год администра-
тивное задержание было применено свыше 346 
тыс. раз, а доставление свыше 325 тыс. раз [16], 
что свидетельствует о том, что административное 
задержание и доставление в практике правоохра-
нительных служб зачастую неразрывно. 

По данному вопросу является показатель-
ным позиция представителей Федеральной 
палаты адвокатов РФ: «…в России за сутки выно-
сится порядка 1,5 тысячи решений об админи-
стративном задержании. Очень часто они проис-
ходят с нарушениями закона… Обжалуют же их 
единицы – это достаточно долгая и сложная про-
цедура, а суммы компенсации, назначаемые 
судом, невелики» [12].

Практикующие адвокаты связывают нарас-
тающую проблему незаконных задержаний и 
доставлений не только с правоохранительным 
произволом, но и также с тем, что в правовых 
основах Российской Федерации отсутствуют 
достаточно однозначные основания и критерии 
для применения данных мер обеспечения произ-
водства.

По нашему мнению, законодательно преду-
смотреть закрытый перечень основания для 
доставления и задержания граждан в дежурные 
части не представляется возможным из-за множе-
ства вариаций обстоятельств, которые могут сло-
житься в практике сотрудников правоохранитель-
ных органов. На данное обстоятельство, в частно-
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сти, ссылается учёный С.Б. Россинский, отмечая 
по итогу исследования правовых основ, регулиру-
ющих особенности применения задержания и 
доставления различными правоохранительными 
ведомствами (МВД РФ; ФСБ РФ; Росгвардией; 
таможенными и пограничными органами; ФСИН 
РФ и др.), что в нормативных актах, предусматри-
вающих возможность применения данной обеспе-
чительной меры указанными правоохранитель-
ными службами, прослеживается разная степень 
формализации и разобщённые механизмы приме-
нения к гражданам задержания и (или) доставле-
ния [14, с. 84].

Аналогичной позиции придерживается и 
С.И. Вершинина, отмечая, что акты, регулирую-
щие деятельность ОВД РФ, Росгвардии, ФСБ РФ и 
иных правоохранительных ведомств, позволяют 
получить о методах, технологиях, а также о про-
цессуальных основаниях применения задержания 
и доставления граждан лишь поверхностное и 
неопределённое представление [10, с. 210].

Учитывая то, что законы, регулирующие 
деятельность российских правоохранительных 
ведомств, допускают различный характер и осно-
вания для применения данных обеспечительных 
мер производства по уголовным и административ-
ным делам, то, как следствие, отсутствие единоо-
бразного подхода также влияет и на в разной сте-
пени обеспечения правовых гарантий задержива-
емой личности на свободу и неприкосновенность.

С.Б. Россинский также констатирует факт 
того, что в условиях многообразия правоохрани-
тельных структур, входящих в единую систему 
органов исполнительной власти Российской Феде-
рации, а также несогласованности правовых норм, 
регулирующих возможность применения их 
сотрудниками мер по задержанию и доставлению, 
приведение правовых основ к так называемому 
«общему знаменателю» путём унификации пра-
вовых подходов навряд ли представляется реаль-
ным 

В качестве из возможных путей решения 
учёный предлагает разработку межотраслевого 
механизма, который позволит имплементировать 
единые подходы к обеспечению процессуальных 
прав лиц при их задержании и доставлении в слу-
жебные полномочия различных правоохранитель-
ных ведомств.

По нашему мнению, такой межотраслевой 
подход может быть разработан без необходимо-
сти внесения в процессуально-правовые основы 
Российской Федерации единой нормы, поскольку 
и ином случае потребуется приведение законов, 
регулирующих деятельность различных правоох-
ранительных ведомств, под единые стандарты 
утверждённых КоАП РФ и УПК РФ. В связи с чем 
для решения вопроса правоприменительного 

усмотрения при избрании причины для доставле-
ния, более логично Пленуму ВС РФ рассмотреть 
судебную практику по подобным искам граждан к 
МВД России об их незаконном задержании и 
доставлении и отразить наиболее типичные 
ошибки правоприменения и какие основания кате-
горически не могут браться за основу применения 
данной меры процессуального принуждения.

В том числе, в подобном обзоре надлежит 
раскрыть основания для применения соответству-
ющих мер в уголовном производстве с учётом 
наиболее распространённой следственной и 
судебной практики, отвечающей требованиям 
процессуального законодательства. То есть те 
основания, которые могут учитываться сотрудни-
ками полиции и которые уже фактически применя-
ются на практике, а какие категорически не могут 
браться за основу применения данной меры про-
цессуального принуждения.

Нельзя не отметить проблему связанную и с 
течением сроков задержания по УПК РФ. В уго-
ловно-процессуальном законодательстве ука-
зано, что срок применения данной процессуаль-
ной меры начинает исчисляться с момента факти-
ческого задержания лица. Практика складывается 
таким образом, что фактический момент увязыва-
ется непосредственно с ограничением свободы 
задерживаемого лица, то есть ещё до момента 
его доставления в специализированные отделы 
для дальнейшего разбирательства.

Однако следует учитывать, что в реальности 
задержание, несмотря на то, что оно относится к 
мере процессуального принуждения, применяе-
мой уполномоченными на то представителями 
власти, может также применяться иными лицами, 
в том числе свидетелями, а также непосред-
ственно потерпевшим от преступного воздействия 
лица [9, с. 17].

И ведь действительно, соответствующее 
обстоятельство закрепляется как возможное на 
практике в рамках п.19 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.09.2012 №19, допуская 
применение меры процессуального принуждения 
не представителями власти [4]. Подобное разно-
гласие порождает коллизию правоприменения, 
ведь в положения УПК РФ фактическое задержа-
ние допускается только представителями власти, 
а потому логично, что с позиции формального 
подхода даже если лицо задерживается не ука-
занными представителями правоохранительной 
системы, а другими субъектами, течение срока 
задержания всё же начинается с момента прибы-
тия полицейских на место первичного задержания 
подозреваемого лица.

Такое обстоятельство, по нашему мнению, 
является пробелом законодательного регулирова-
ния и значительным образом сказывается на пра-
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вах задерживаемого. Некоторые исследователи, в 
частности В.В. Калюжная [10, с. 210] и В.В. Деми-
ричан [8, с. 102] предлагают выделение фактиче-
ского задержания, доставление задержанного, а 
также его личный досмотр в качестве самостоя-
тельных процессуальных действий, которые 
должны быть оформлены в установленном про-
цессуальном порядке и указаны в протоколе 
задержания.

По нашему мнению, выделение данных про-
цессуальных действий в отдельные и самостоя-
тельные, требующие индивидуального процессу-
ального оформления – представляется излишним 
для работы сотрудников правоохранительных 
органов. Аналогичной позиция, в частности, отра-
жена в фундаментальном исследовании консти-
туционалиста, доктора юридических наук и про-
фессора С.Б. Россинского, в основе которой лежит 
признание фактического момента задержания и 
начала течения процессуальных сроков с момента 
реального (физического) захвата.

Нельзя не согласиться с данной позицией 
учёного, который дополняет следующее: «Ведь 
фактическим задержанием, пусть даже предше-
ствующим задержанию в порядке гл. 12 УПК РФ, 
ограничивается не уголовно-процессуальное, а 
именно конституционное право личности на сво-
боду и личную неприкосновенность, имеющее 
прямое действие и применяемое на всей террито-
рии Российской Федерации» [13, с. 32]. Аналогич-
ная позиция в том числе отражена и в работе Т.В. 
Тетериной [18, с. 150]. Поддерживая соответству-
ющую точку зрения, Т.В. Тетерина опирается на 
Определение Конституционного Суда который 
отождествил момент фактического задержания с 
физическим ограничением свободы, а начало его 
течения даже в отсутствии надлежаще оформлен-
ного протокола задержания [3].

Здесь же необходимо учитывать и зарубеж-
ный правовой и правоприменительный подходы 
по вопросу признания фактического применения 
задержания, как меры процессуального харак-
тера. Во многих странах Европы, в частности по 
законодательству Германии применяется общий 
подход, базирующийся на возможности примене-
ния обеспечительной меры не только уполномо-
ченными (специальными) субъектами правоохра-
нительной деятельности, но и в целом любым 
гражданином, проявляющим гражданскую иници-
ативу для пресечения противоправного деяния – 
следует из ст. 127 Уголовно-процессуального 
Кодекса ФРГ [19]. 

Как следствие, беря во внимание зарубеж-
ный правовой подход, доктринальные позиции 
учёных, а также фрагментарные примеры из рос-
сийской судебной практики Конституционного 
Суда РФ, можно прийти к собственному заключе-

нию о том, для решения имеющейся проблемы 
более целесообразно утончить в процессуальном 
законодательстве Российской Федерации что над-
лежит понимать под моментом фактического 
задержания, расширив понимание соответствую-
щей категории.

Для этого рекомендуется норму п.15 ч.1 ст. 5 
УПК РФ изложить в следующей редакции: «момент 
фактического задержания – момент фактического 
ограничения свободы лица, подозреваемого в 
совершении преступления, представителями пра-
воохранительных органов, уполномоченных осу-
ществлять задержание, а также лицами постра-
давшими от преступления, ставшими его непо-
средственными очевидцами, или лицами, кото-
рым стало достоверно известно о его совершении.

На основании совокупности изложенного 
можно прийти к выводу о пробельности действую-
щего процессуального законодательства, регули-
рующего аспекта задержания лиц, подозревае-
мых в совершении преступления. В действующих 
правовых основах до сих пор остаются расшири-
тельные категории, позволяющие применять по 
отношении к ним правоприменительное усмотре-
ние, а также отдельные правовые пробелы, позво-
ляющие сотрудникам правоохранительных орга-
нов осуществлять в нарушение конституционных 
прав задерживаемых лиц, применение такой 
меры процессуального принуждения как задержа-
ние и доставление. В то же время предложенные 
решения законодательного характера и иные 
рекомендации призваны восполнить выявленные 
недостатки правового регулирования и правопри-
менения в сфере уголовно-процессуальных отно-
шений по задержанию лиц.
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ понятия «пенитенциар-
ный стресс» и факторов, влияющих на формирование данного состояния. Представлен 
анализ факторов, способствующих ухудшению профессионального здоровья работников 
пенитенциарных учреждений, которое мы определяем, как наличие, сохранение и расшире-
ние способности к профессиональной деятельности, самосохранению и саморазвитию на 
основе согласованности и гармоничности психосоциобиологических процессов. 

На основе проведенного исследования определяются основные особенности проявле-
ния, модели диагностики, составляющие системы профилактики и мишени психокоррекци-
онной работы, направленные на управление пенитенциарным стрессом пенитенциарных 
работников. Острота изучаемого вопроса определена недостаточностью материалов по 
влиянию пенитенциарного стресса на детальность пенитенциарных работников; кроме 
того, необходимо своевременно выявлять сотрудников группы учета психологов, остро 
нуждающихся в профилактике и коррекции стрессового состояния, определить модели ди-
агностики, мишени психокоррекционного воздействия и основные направления профилак-
тики данного дисфункционального профессионального феномена. 

Целью данной работы стало выявление особенностей проявления пенитенциарного 
стресса у работников в связи с необходимостью разработки рекомендаций по его учету, 
профилактике и противодействию факторам, влияющим на его формирование. Недо-
статки в профилактической работе вдвигают необходимость пересмотра организации 
психологического сопровождения пенитенциарных работников которое, на наш взгляд, 
должно стать комплексным и двухуровневым – скриниговым и индивидуальным. Комплекс-
ная и системная работа по профилактике пенитенциарного стресса должна осущест-
вляться посредством мер по выявлению, минимизации последствий деструктивных, дезап-
тационных тенденций, путем формированию и развитию у работников не только навыков 
саморегуляции, но и витальных установок, ценностей жизни, здорового образа жизни и т.д.

Ключевые слова: пенитенциарный стресс; профессиональное здоровье; пенитен- 
циарные работники; тюремная субкультура; осужденные. 
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The urgency of the issue under study is determined by the lack of materials on the impact of 
penitentiary stress on the detail of penitentiary workers; in addition, it is necessary to promptly iden-
tify employees of the psychologists’ accounting group who are in dire need of prevention and correc-
tion of the stress state, determine diagnostic models, targets of psychocorrectional impact and the 
main directions of prevention of this dysfunctional professional phenomenon. Shortcomings in pre-
ventive work necessitate a revision of the organization of psychological support for penitentiary work-
ers, which, in our opinion, should become comprehensive and two-level - screening and individual. 
Comprehensive and systemic work on the prevention of penitentiary stress should be carried out 
through measures to identify, minimize the consequences of destructive, disappointing tendencies, 
by forming and developing in workers not only self-regulation skills, but also vital attitudes, life val-
ues, a healthy lifestyle, etc.

Key words: penitentiary stress; professional health; penitentiary workers; prison subculture; 
convicts.

Введение. Мониторинг состояния пенитен-
циарной деятельности работников мест лощения 
свободы показывает тенденции аккумуляции 
кадрового ядра профессионалов, наличие про-
блем при работе с кандидатами на службу, адап-
тационными процессами вновь принятых на 
службу и работу, нестабильной тенденции к сни-
жению уровня деструктивных проявлений (уровня 
нарушений служебной дисциплины, чрезвычай-
ных происшествий, алкогольных эксцессов, трав-
матизма, гибели в том числе при исполнении слу-
жебных обязанностей, ярким примером которых 
служат захваты заложников в Ростове и Волго-
граде), нарушений уставных требований и т.д., а 
также остается значительной текучесть кадров [1. 
2. 3] .

По мнению представителей пенитенциарной 
науки, деятельность персонала в местах лишения 
требует пересмотра и учета современных тенден-
ций и вызовов, постоянного мониторинга состоя-
ния воспитательной, социальной, кадровой и пси-
хологической работы с сотрудниками [1. 3. 4, 5, 6]. 

Результаты исследования. Ежедневная 
служебная деятельность в стенах пенитенциар-
ного учреждения предполагает ее экстремальные 
условия, за счет фрустрирующих и стрессогенных 
факторов пенитенциарной среды и выполнения 
задач в опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

Целью работы стало выявление особенно-
стей проявления пенитенциарного стресса у 
работников в связи с необходимостью разработки 
рекомендаций по его учету, профилактике и про-
тиводействию факторам влияющим на его фор-
мирование.

Методами исследования вступили анализ 
теорий кризиса и стресса, адаптационных воз-
можностей, суицидологи и т.д. в аспекте сохране-
ния здоровья (в частности профессионального), 
анализ повседневных стрессогенных аспектов 
профессионально деятельности, отчётных мате-
риалов по кадровой, психологической, воспита-

тельной и психологической работе с персоналом, 
нормативной правовой базы по работе с персона-
лом.

Для понимания основных аспектов профи-
лактики деструктивного поведения по нашему 
мнению необходимо понимание феномена про-
фессионального здоровья работника пенитенци-
арного учреждения, как основного фигуранта 
пенитенциарной деятельности. Наиболее извест-
ным определением термина здоровья является 
проявление социальных, физических, психоэмо-
циональных сил, ощущения всесторонности и 
долговременности физической активности и гар-
моничности развития личности [7, 8]. 

Мы определяем профессиональное здоро-
вье, как наличие, сохранение и расширение спо-
собности к профессиональной деятельности, 
самосохранению и саморазвитию на основе 
согласованности и гармоничности психосоциоб-
иологических процессов. 

В аспекте профессионального здоровья и 
риска его ухудшения мы будем исходить из общего 
теоретического условного деления понятия здоро-
вья на соматическое (физическое), психическое 
(психоэмоциональное) и духовно-нравственное 
[7]. 

Рассмотрение профессионального здоровья 
в качестве динамического процесса, который 
зависит от психосоциобиологических, криминоло-
гических и иных факторов, позволяет понять, что 
нарушения профессионального здоровья могут 
быть обусловлены действием целого комплекса 
факторов: информационных и физических пере-
грузок и психоэмоционального напряжения; влия-
нием неадекватных психических, физических и 
других раздражителей, условий, ситуаций и т.д. 

Иными словами, влияние пенитенциарного 
стресса может ухудшать как отдельные составля-
ющие профессионального здоровья, так и все 
одновременно. Так, при ухудшении соматического 
аспекта профессионального отмечаются не 
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только физио-клинические показатели, но фикси-
руется рост травматизма, дней нахождения по 
временной нетрудоспособности и т.д. 

При ухудшении психического состояния 
отмечается не только медико-психиатрические 
нарушения (депрессия, ПТСР, психические ано-
малии и т.д.) но и отмечаются и алликтивные и 
авитальные проявления, ухудшение духов-
но-нравственной составляющей здоровья прояв-
ляется как деструктивные и девиантные тенден-
ции, рост агрессивных проявлений, коррупцион-
ных, экстремистских, националистических и дис-
циплинарных правонарушений.

Определяя факторы, способствующие ухуд-
шению профессионального здоровья, то есть раз-
витию дезадаптации и возникновению психоген-
ных, психосоматических расстройств девиантного 
и деструктивного поведения мы считаем одним из 
основных факторов ухудшения профессиональ-
ного здоровья – влияние пенитенциарного стресса 
на личность работника. 

Поэтому одним из центральных вопросов, 
который необходимо решить в целях сохранения 
профессионального здоровья - это противодей-
ствие влиянию, коррекция и профилактика пени-
тенциарного стресса, являющегося одной из при-
чин экстремальности пенитенциарной деятельно-
сти. 

Таким образом, пенитенциарный стресс не 
только понижает уровень и качество профессио-
нальной деятельности, то есть является основ-
ным фактором нарушения здоровья и процессов 
адаптации, но и, как показывают исследования, в 
значительной степени усугубляет имеющуюся 
патлогию. Пенитенциарный стресс, не только 
осложняет выполнение задач, в целом негативно 
влияет не только на здоровье человека, но и спо-
собствует развитию различных деструктивных 
проявлений (аддиктивных состояний, аутоде-
структивных тенденций, профессиональных деви-
аций (противоправного поведения, межличност-
ных конфликтов, дисциплинарных проступков и 
т.д.). 

Это выдвигает ряд требований к организа-
ции психологического сопровождения сотрудни-
ков, которое должно оставаться как всеохватыва-
ющим, так и индивидуально-личностным, опреде-
ляя влияния как острого так и хронического влия-
ния пенитенциарного стресса на личность [9, 10, 
11, 12]. 

Диагностика склонности к деструктивному 
поведению должна быть комплексной и включать 
помимо тестирования наблюдение, экспертную 
оценку руководителя подразделения где проходит 
службу сотрудник, работу с родственниками и т.д. 
[13, c. 136]. 

Недостатки в профилактической работе 
вдвигают необходимость пересмотра организации 
психологического сопровождения сотрудников 
которое, на наш взгляд, должно стать комплекс-
ным и двухуровневым – скриниговым и индивиду-
альным.

Работа по профилактике стресса должна 
включать как меры по саморегуляции, так и спо-
собствовать формированию и развитию у сотруд-
ников витальных установок и ценностей жизни; 
выявлению, минимизации последствий авиталь-
ных тенденций [14]. Необходима проработка 
вопроса о создании базовых типовых программ 
сопровождения сотрудников, состоящих в группах 
повышенного внимания психологов, включая диа-
гностику, сопровождение, комплексность меро-
приятий (например, включение в комплексное 
сопровождение медицинского работника для 
склонных к употреблению алкогольных напитков), 
факторы риска, мишени психокоррекции, конкрет-
ные методики и методы коррекции, а также крите-
рии психодиагностики по результатам года сопро-
вождения с рекомендациями о продолжении 
нахождения в группе повышенного внимания или 
снятии с учета. 

Выводы, заключение. Таким образом, 
практика пенитенциарной деятельности с боль-
шой долей вероятности предполагает развитие у 
работников пенитенциарного стресса. Работа по 
профилактике и противодействию его влиянию, с 
одной стороны, позволит психологу следовать 
методически разработанной системе сопровожде-
ния, а, с другой, будет способствовать собствен-
ной мотивации сотрудника к выходу из группы 
повышенного внимания.

Необходима разработка алгоритма ком-
плексного сопровождения сотрудника в острой 
кризисной ситуации, с признаками пенитенциар-
ного стресса, авитального поведения и склонно-
сти к аддиктивному, девиантному, деструктивному 
поведению и т.д. Комплексность и системность 
профилактики и противодействия проявлениям 
пенитенциарного стресса подразумевает разра-
ботку алгоритма действий руководства подразде-
ления (начальника караула, отдела, смены и т.д.) 
при выявлении сотрудника с признаками стресса 
с обязательным информированием определенной 
группы специалистов учреждения (медиков, пси-
хологов, дежурной смены и т.д.) и определении 
плана дальнейших действий.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют заявить о необходимо-
сти в работе по профилактике пенитенциарного 
стресса осуществляемой посредством комплекса 
мер по выявлению, минимизации последствий 
деструктивных, дезаптационных тенденций пени-
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тенциарной сферы формированию и развитию у 
работников не только навыков саморегуляции, но 
и развитию витальных установок, ценностей 
жизни, здорового образа жизни и т.д.
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Аннотация. Целью исследования явились правовые механизмы обеспечения прав 
осужденных в контексте реализации правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений УИС, утвержденных Приказом Минюст России № 110 2022 г. Для ее достижения 
применялись диалектический принцип познания, аналитический и статистический методы. 
Также активно использовался сравнительно-правовой анализ ПВР ИУ 2005, 2016 и 2022 гг. при 
рассмотрении правовой регламентации прав и свобод осужденных к лишению свободы. 
Изучение указанных правовых актов Минюста России позволило установить и описать 
положительную динамику модернизации правового статуса осужденных, содержащихся в ИУ, 
детализации и конкретизации прав и обязанностей осужденных в современных условиях 
развития УИС. Показать влияние ПВР ИУ на организацию режимной и надзорной, конвойной и 
охранной, воспитательной и психологической деятельности в контексте обеспечения прав и 
гарантий осужденных, совершенствования их правового статуса как путем гуманизации, так 
и ужесточения уголовно-исполнительных правоотношений, возникающих между осужденными 
и администрацией ИУ. Пристального внимания заслуживают новеллы ПВР ИУ 2022 г. в части 
обеспечения прав осужденных-инвалидов, содержащихся в транзитно-пересыльных пунктах, 
отбывающих наказание в колониях-поселениях. Анализируются закрепленные и расширенные 
права осужденных в части санитарно-гигиенического обеспечения, реализации права на 
свидание, в том числе с выездом за пределы ИУ, получения посылок, передач и бандеролей. 
Внедрения в пенитенциарную деятельность электронного документооборота, цифровой 
трансформации в части организации свиданий с родственниками, оформления интернет-
заказов на получение продуктов. ПВР ИУ 2022 г. нашли широкую поддержку сотрудников служб 
и подразделений учреждений УИС, позволили активизировать ведомственный контроль и 
прокурорский надзор за соблюдением законности исполнения уголовных наказаний. Они 
нуждаются в дальнейшем научно-методическом осмыслении, активном использовании в 
учебном процессе образовательных организаций ФСИН России.
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Annotation. The purpose of the study was the legal mechanisms for ensuring the rights of 
convicts in the context of the implementation of the internal regulations of correctional institutions of 
the penitentiary system, approved by Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation No. 
110 of 2022. To achieve it, the dialectical principle of cognition, analytical and statistical methods 
were used. The comparative legal analysis of the PVR of the IU 2005, 2016 and 2022 was also ac-
tively used when considering the legal regulation of the rights and freedoms of those sentenced to 
imprisonment. The study of these legal acts of the Ministry of Justice of the Russian Federation made 
it possible to establish and describe the positive dynamics of the modernization of the legal status of 
convicts held in the penal institution, detailing and specifying the rights and obligations of convicts in 
modern conditions of the development of criminal justice. To show the influence of the IU’s PVR on 
the organization of regime and supervisory, convoy and security, educational and psychological ac-
tivities in the context of ensuring the rights and guarantees of convicts, improving their legal status 
both through humanization and tightening of penal enforcement relations arising between convicts 
and the administration of the IU. The novelties of the PVR of the IU 2022 deserve close attention in 
terms of ensuring the rights of convicts with disabilities held in transit and transit points serving sen-
tences in penal colonies. The article analyzes the fixed and expanded rights of convicts in terms of 
sanitary and hygienic provision, the exercise of the right to a date, including traveling outside the 
prison, receiving parcels, transfers and parcels. The introduction of electronic document manage-
ment into penitentiary activities, digital transformation in terms of organizing visits with relatives, 
processing online orders for receiving products. PVR YIWU 2022 They found broad support from the 
staff of the services and departments of the penitentiary institutions, made it possible to intensify 
departmental control and prosecutor’s supervision over compliance with the legality of the execution 
of criminal penalties. They need further scientific and methodological understanding, active use in 
the educational process of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. 

Key words: convicts’ rights, correctional institutions, internal regulations, employees, legal 
status, legal novels. 

Введение. Приоритетной задачей совре-
менного развития отечественной уголовно-испол-
нительной системы, закрепленной в Концепции ее 
развития на период до 2030 год является реагиро-
вание на современные вызовы УИС, создание 
объективных предпосылок совершенствования 
режима и надзора, ОРД, воспитательной и психо-
логической работы с осужденными, обеспечение 
их прав и законных интересов. Достижения целей 
исправления, социальной адаптации и ресоциа-
лизации [1]. 

Для этого активно реализуется правовая 
основа отбывания наказаний в ИУ, система гаран-
тий и обеспечения прав осужденных, наиболее 
эффективными элементами которой выступают 
ведомственный, судебный и общественный кон-
троль, прокурорский надзор [2, с. 69-72].

Названная правовая основа базируется на 
уникальности и суверенности уголовно-исполни-
тельных правоотношений, традициях отечествен-
ной пенитенциарной практики. Ее составляют 
законодательные и ведомственные правовые 
акты Минюста и ФСИН России, среди которых 
особо выделяются УИК РФ и Правила внутрен-
него распорядка СИЗО, ИУ и ИЦ (далее ПВР) [3]. 
В их основу также положены адаптированные в 
соответствии с принципами имплементации уго-
ловно-исполнительного законодательства пере-
довые зарубежные пенитенциарные стандарты [4, 
с. 42-44].

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых основ обеспечения прав осу-
жденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, нашедших отражение в ПВР ИУ, исполь-
зовались диалектический принцип познания, ана-
литический и статистический методы, которыми 
были охвачены законодательные и ведомственные 
правовые акты. Активно применялся сравнитель-
но-правовой анализ ПВР 2005, 2016 и 2022 гг.

Основные результаты. Материалы теоре-
тико-правового исследования показали, что уни-
фицированным, комплексным локальным право-
вым актом Минюста России является Приказ от 
04.07. 2022 г. № 110 «Об утверждении Правил вну-
треннего распорядка исправительных учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, след-
ственных изоляторов и исправительных центров». 
Данный нормативный акт регулирует вопросы 
жизнедеятельности ИУ. Содержит нормы, обяза-
тельные к исполнению осужденными, а также 
охраняющие их права и законные интересы.

Следует отметить, что указанный документ, 
в отличии от ПВР 2005 и 2016 годов содержит ряд 
современных принципиальных правовых новелл, 
поскольку разрабатывался не только специали-
стами из числа практических работников, но и 
учеными-пенитенциаристами, представителями 
адвокатских сообществ, институтов гражданского 
общества. Проходил правовую экспертизу в Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации. 
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ПВР ИУ 2022 воплотили и развили отече-
ственные пенитенциарные традиции ПВР 2005 и 
2016 гг. С учетом современных реалий и вызовов 
УИС они были дополнены тремя новыми главами 
и 2 приложениями, которые отражают современ-
ные пенитенциарные потребности и тенденции. 
Например, порядок отбывания наказания в ИУ 
осужденных, признанных в установленном 
порядке инвалидами 1-3 групп. Указанные осу-
жденные, имеющие физические недостатки, без-
условно, нуждаются в особом внимании со сто-
роны администрации ИУ, соблюдении их прав на 
передвижение в учреждении, получении пред-
усмотренных законом коммунально-бытовых и 
других прав и гарантий [5, с. 304-308].

В рассматриваемом контексте необходимо 
указать другую позитивную новеллу ПВР 2022 г., 
регулирующую правовой механизм содержания 
осужденных в транзитно-пересыльных пунктах, 
обеспечения при этом их прав и законных интере-
сов. Данная норма была полностью поддержана 
Управлением по надзору за законностью исполне-
ния уголовных наказаний Генпрокуратуры России.

Другой новой нормой явилась глава ПВР, 
посвященная регламентации порядка предостав-
ления осужденным, отбывающим наказание в КП 
права проживания за ее пределами. Подобный 
подход законодателя свидетельствует о систем-
ном подходе обеспечения всего спектра прав и 
свобод осужденных, отбывающих наказание в ИУ, 
дальнейшей гуманизации исполнения наказания 
в виде лишения свободы.

Позитивным моментом правовой регламен-
тации поведения осужденных с акцентом соблю-
дения их прав является закрепленный порядок 
приема осужденных в ИУ. Законодателем спра-
ведливо расширен состав комиссии представите-
лем подразделения специального учета осужден-
ных, что позволяет исключить возможные фор-
мальные проявления в работе, непосредственно 
участвовать в диагностической деятельности.

Также приведен в соответствие уголовно-ис-
полнительному и уголовно-процессуальному 
законодательству понятийный аппарат о проведе-
нии «личного», а не «полного» обыска осужден-
ных, прибывающих в учреждение.

Заслуживают внимания гуманизация законо-
дателем требований к внешнему виду осужден-
ных (ношения более длинной стрижки при меди-
цинских показаниях, гражданской одежды с 
нагрудным знаком женщинам, имеющим детей в 
домах ребенка ИУ). Также введение запрета при-
чинения умышленного вреда своему здоровью в 
целях профилактики членовредительства и суи-
цидального поведения осужденных, состоящих на 
профилактических учетах [6, с. 130-132].

Получило дополнительное нормативное 
закрепление право осужденных на санитарно-ги-
гиеническое обеспечение в части обязательной 
помывку не менее двух раз в неделю, еженедель-
ной сменой нательного и постельного белья. В 
том числе предусматривается помывка осужден-
ных, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, ТПП, одиноч-
ных камерах в условиях их изоляции от других 
осужденных в специально оборудованных душе-
вых помещениях. 

Отметим также позитивное увеличение в 
ПВР с одного до 2-х раз в месяц количества про-
верок-смотров осужденных в нерабочее время. 
Такой подход позволяет не только активизировать 
эффективность режимно-надзорных мероприя-
тий, но и воспитательной работы, психолого-педа-
гогического воздействия на осужденных [7, с. 126-
128].

Законодатель справедливо конкретизировал 
погодные условия проведения проверки осужден-
ных в помещениях учреждения, отнеся к ним 
дождь, снег, сильные порывы ветра, температур-
ный режим. Снизил до 12 часов срок передачи 
изъятых у осужденных денег в бухгалтерию для 
зачисления на депозитный счет ИУ. Изменил 
порядок предоставления осужденным свиданий, 
увязав количество лиц, к ним допускаемым с вме-
стимостью комнат длительных свиданий и гра-
фика, утверждаемого руководителем ИУ. 

Позитивным моментом развития цифровой 
трансформации в УИС, внедрения электронного 
документооборота в пенитенциарную деятель-
ность, явилось закрепление в ПВР ИУ права род-
ственников осужденных подавать заявления на 
предоставление свиданий в электронном виде. 
Получать дополнительные длительные свидания 
с ребенком за пределами ИУ в муниципалитете 
его нахождения женщине и мужчине, имеющим 
детей в возрасте до 14 лет и являющихся един-
ственным родителем.

В контексте реализации цифровой транс-
формации в УИС, ПВР ИУ также предусмотрена 
возможность электронной доставки разрешенных 
продуктов в ИУ путем оформления заказа и его 
оплаты на сайте «Доставка. РФ» ФСИН.

Другим достижением ПВР ИУ 2022 г. яви-
лось нормативное закрепление перечня дополни-
тельных услуг, приобретаемых и оплачиваемых 
осужденными. К ним отнесены: консультации вра-
чей-специалистов медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоох-
ранения; подбор, изготовление очков, протезов, 
ортопедической обуви; отдельные виды инстру-
ментального, лабораторного обследования, а 
также лечения, протезирования зубов; приобрете-
ние разрешенной к использованию в ИУ одежды, 
в том числе спортивной; пошив одежды и обуви 
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гражданского образца; парикмахерские услуги; 
копирование судебных документов; юридическая 
консультация; нотариальные услуги; заочное обу-
чение [8].

Следует отметить правовую новеллу ПВР 
ИУ 2022 г. касающуюся выезда осужденных за 
пределы ИУ. В частности, предусмотрены допол-
нительные выезды для свидания с ребенком, для 
устройства детей у родственников либо в детском 
доме на основании письменного заявления осу-
жденного.

В целях совершенствования режимных тре-
бований, надзора и контроля за осужденными в 
анализируемых ПВР ИУ модернизирован пере-
чень вещей и предметов, продуктов питания, кото-
рые им запрещается изготавливать, иметь при 
себе, получать в посылках, передачах и бандеро-
лях. Одновременно расширены льготы и привиле-
гии для отдельных категорий, осужденных (содер-
жащихся в облегченных условиях и в КП). Им раз-
решено пользоваться аудиоплеерами без функ-
ции записи, техническими устройствами для 
чтения электронных книг без функции выхода в 
интернет и функции видеозаписи в количестве не 
более одного устройства.

Также следует отметить закрепление в при-
ложениях ПВР ИУ 2022 г. описи личных вещей и 
образца заправки спальных мест осужденных, 
которые, безусловно, оказывают позитивное вли-
яние на состояние режимной и воспитательной 
работы в учреждении, оптимальное применение 
должностными лицами ИУ дисциплинарной прак-
тики. 

Рассмотренные и другие права осужденных, 
являющиеся предметом специализированного 
прокурорского надзора, находятся под постоян-
ным вниманием органов прокуратуры [9]. Несмо-
тря на ведомственную принадлежность рассма-
триваемого правового акта, ПВР ИУ является ори-
ентиром соблюдения законности исполнения 
наказания, пристального изучения и оценки со 
стороны прокуроров.

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на научно-практических форумах, 
на которых автор выступал с докладами: 

XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики», 
состоявшейся18-19.10.2023 в ФКОУ ВО Кузбас-
ский институт ФСИН (г. Новокузнецк). Доклад на 
тему «Современные проблемы правовой импле-
ментации пенитенциарных стандартов в деятель-
ность уголовно-исполнительной системы России»; 

Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» прове-
денном в Академии ФСИН России 15.11.2023. 
Доклад на тему: «Значение прокурорского над-

зора при реализации основных направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе ее развития».

Заключение. Материалы проведенного 
сравнительно-правового исследования обеспече-
ния прав и свобод осужденных к лишению сво-
боды в контексте реализации ПВР ИУ 2022 г. пока-
зали наличие многочисленных актуальных в 
современных отечественных пенитенциарных 
условиях правовых новелл, регулирующих поря-
док отбывания наказания в ИУ, обеспечивающих 
его законность и обоснованность. Модернизация 
правовой базы на рассматриваемом направлении 
является прямым отражением совершенствова-
ния правового статус осужденных [10, с. 65-70].

Своевременность принятия рассмотренных 
и других изменений и дополнений ПВР ИУ по мне-
нию опрошенных сотрудников служб и подразде-
лений ИУ оказывает позитивное влияние на орга-
низацию режимной, надзорной, охранной дея-
тельности, конвоирование осужденных, проведе-
ние с ними воспитательной и психологической 
работы.

Представляется целесообразным продол-
жить научное осмысление роли и значение дей-
ствующих ПВР ИУ при написании выпускных ква-
лификационных работ курсантами и слушателями 
образовательных организаций ФСИН России, про-
ведении диссертационных исследований, в учеб-
ном процессе при преподавании дисциплин 
специализации, в рамках первоначальной подго-
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции. 
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Динамика процесса цифровой транс-
формации, оказывающая влияние на 
все сферы жизнедеятельности чело-

века, повысила актуальность изучения информа-
ционной среды и тех общественных отношений, 
которые в ней складываются. Наравне с уникаль-
ными возможностями для социального прогресса 
указанная среда породила новые вызовы и угрозы 
для национальной и международной безопасно-
сти, которые требуют своевременного реагирова-
ния. 

Законодатель, понимая необходимость 
информационной безопасности для личности, 
общества и государства, в 2021 году в рамках 
Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации1 отнёс реализацию задач по обе-

1  Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» // URL: https://
clck.ru/362i3Z (дата обращения: 24.12.2023).

спечению информационной безопасности к наци-
ональным интересам, тем самым выделил её в 
качестве приоритетного направления развития.

Под информационной безопасностью Рос-
сийской Федерации понимают «состояние защи-
щенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних информационных угроз, 
при котором обеспечивается реализация консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, 
достойное качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальная целостность и 
устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации, оборона и безопасность 
государства»2. Указанное понятие даёт основание 
для выделения информационной безопасности на 
трёх уровнях: личностном, общественном и госу-
дарственном.

2  Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646 
«Об утверждении Доктрины информационной безопас-
ности Российской Федерации» // URL: http://www.kremlin.
ru/acts/bank/41460 (дата обращения: 24.12.2023).
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В науке сложился подход, при котором в 
качестве составных частей информационной без-
опасности рассматриваются информационно-тех-
ническая и информационно-психологическая без-
опасности. Данное понимание связано с различ-
ной характеристикой угроз, а также объектами, на 
которые осуществляется воздействие. 

Научная проработка вопроса обеспечения 
информационно-психологической безопасности 
имеет поступательный характер и во многом свя-
зана с законодательными инициативами. Так, 
важным этапом в постановке проблемы послужил 
проект Федерального закона «Об информацион-
но-психологической безопасности»1. Представ-
ленная инициатива вызвала обширные научные 
дискуссии, которые заложили фундамент для 
осмысления теоретических, психологических и 
правовых компонентов информационно-психоло-
гической безопасности.

Разработанная в науке в 2014 году Концеп-
ция Информационного кодекса РФ также высту-
пила основой для формирования подхода к выде-
лению информационно-психологической безопас-
ности. Ценность анализируемой инициативы 
выражается, прежде всего, в обозначении прин-
ципа правового регулирования информационной 
безопасности, предусматривающего «сдержива-
ние распространения информации террористиче-
ского, экстремистского и сепаратистского харак-
тера, а также подрывающей политическую, эконо-
мическую и социальную стабильность государ-
ства, культурный и духовный уклад общества»2.

Отметим также Модельный закон «Об 
информации, информатизации и обеспечении 
информационной безопасности», принятый 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Его значе-
ние в процессе становления информационно-пси-
хологической безопасности заключается в отнесе-
нии индивидуального и общественного сознания к 
объектам обеспечения информационной безопас-
ности. Также в рамках закона представлена 
отдельная статья, посвящённая защите от рас-
пространения вредной и использования деструк-
тивной информации3. 

1  Проект Федерального закона № 99114515-2 
«Об информационно-психологической безопасности» // 
СПС «КонсультантПлюс».

2  Концепция Информационного кодекса Россий-
ской Федерации / под ред. И.Л. Бачило. М.: ИГП РАН, 
2014. С.93.

3  Об информации, информатизации и обеспече-
нии информационной безопасности: модельный закон 
(принят постановлением Межпарламентской Ассам-
блеей государств - участников СНГ 28.11.2014 № 41-15) 
// URL:https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_
zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/modelnie_
kodeksi_i_zakoni (дата обращения: 16.10.2023).

Само же понятие информационно-психоло-
гической безопасности находится в процессе фор-
мирования и концептуализации. Так, Г.Л. Смолян 
понимает ее как «состояние защищенности от 
негативного воздействия информации на конкрет-
ного человека» [1]. Сразу заметим, что подход 
достаточно узкий, так как исследуется только уро-
вень личности. Т.И. Ежевской предлагается следу-
ющее определение: «состояние защищенности 
личности от психологически отрицательного воз-
действия, способного изменить установки, пове-
дение, характеристики психики, отношение к отри-
цательному воздействию» [2]. Это понятие также 
не учитывает возможность оказания влияния на 
общественное сознание, представляющее собой 
совокупность взглядов, идей, убеждений, теорий, 
представлений, традиций и верований, сложив-
шихся в обществе на данном этапе исторического 
развития. 

В этой связи согласимся с подходом, опре-
деляющим информационно-психологическую без-
опасность в качестве «составной части системы 
информационной безопасности, представляющей 
собой состояние защищенности личности, соци-
альных групп и общества от деструктивного 
информационно-психологического воздействия» 
[3]. 

В науке информационного права возникают 
дискуссии по поводу того, с какой позиции рассма-
тривать информационно-психологическую безо-
пасность как институт или подотрасль. Считаем, 
что информационно-психологическую безопас-
ность правильнее понимать в рамках института, 
ведь в данном случае мы имеем дело с комплек-
сом правовых норм, регулирующих вид схожих по 
содержанию родственных общественных отноше-
ний. 

А.А. Смирнов справедливо отмечает, что 
данный институт относится к информационному 
праву, но является он межотраслевым, так как 
«информационно-правовое регулирование не 
исчерпывает всей предметной области обеспече-
ния информационно-психологической безопасно-
сти. В этой связи его правовую основу составляют 
также нормы иных отраслей права, включая кон-
ституционное, административное, уголовное, 
гражданское» [3]. 

М.А. Ефремова, рассуждая о правовом 
инструментарии обеспечения информационной 
безопасности, отмечает, что в наименьшей сте-
пени использован потенциал уголовно-правовых 
средств [4].

Под уголовно-правовым обеспечением пони-
мается совокупность уголовно-правовых норм, 
направленных на охрану или регулирование опре-
делённой группы общественных отношений.
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В ходе анализа уголовного законодатель-
ства в механизм обеспечения информацион-
но-психологической безопасности общества воз-
можно выделить следующие составы преступле-
ний: 110 2, 205 2, 207, 207 1, 207 2, 207 3, 242, 280, 
282, 282 4, 354 1.

Представленные составы преступлений рас-
средоточены по главам УК РФ, следовательно 
охраняемые общественные отношения различны, 
но, на наш взгляд, можно выделить общий при-
знак – наличие информации, которая в зависимо-
сти от конструкции состава преступления будет 
характеризовать предмет или средство соверше-
ния преступления.

Таким образом, отмечаем, что понятие 
информационно-психологической безопасность 
общества находится в процессе концептуализа-
ции, его формирование носит межотраслевой, 
комплексный характер. Правовые нормы, направ-
ленные на обеспечение данного вида безопасно-
сти, содержатся в различных отраслях права, и 
уголовно-правовое законодательство не является 
исключением. УК РФ содержит составы престу-
плений, которые образуют уголовно-правовой 
механизм противодействия информационно-пси-
хологическому воздействию на общество. 

Считаем, что потенциал уголовно-правовых 
средств реализован не в полной мере, и в даль-
нейшем роль УК РФ в обеспечении информацион-
но-психологической безопасности будет повы-
шаться ввиду усложнения общественных отноше-
ний, использования информационных технологий 
для совершения преступлений, а также в целях 
реализации Стратегии национальной безопасно-
сти РФ. 
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Выбранные для анализа составы пре-
ступлений были введены в УК РФ срав-
нительно недавно. Их появление свя-

зано в первую очередь с увеличением распро-
странения заведомо ложной информации, опас-
ность которой заключается не только в 
формировании у людей неверных представлений 
о реальности, но и в создании атмосферы непони-
мания между обществом и государственными 
институтами и, как следствие, потере доверия к 
ним.

Своеобразным катализатором в вопросе 
установления уголовной ответственности за рас-
пространение фейков стала эпидемия коронави-
руса, во время которой среди граждан массово 
распространялась недостоверная информация. 
На этом фоне довольно быстро были разрабо-
таны и введены в действие ст. 2071 и 2072 УК РФ. 

Форсированные темпы принятия не позволили 
законодателю избежать сложностей для право-
применителей в реализации этих уголовно-право-
вых норм.

Так, предметом рассматриваемых составов 
преступлений является информация об обстоя-
тельствах, представляющих угрозу жизни и безо-
пасности граждан, и (или) о мерах, принимаемых 
для обеспечения безопасности населения и тер-
риторий, приёмах и методах защиты от этих обсто-
ятельств (ст. 2071), а также общественно значимая 
информация, способная привести к тяжким 
последствиям (ст. 2072).

Понятие информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, раскрыто в примечании к ст. 2071 УК РФ 
– «чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, чрезвычайные ситуации эколо-
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гического характера, в том числе эпидемии, эпи-
зоотии и иные обстоятельства, возникшие в 
результате аварий, опасных природных явлений, 
катастроф, стихийные и иные бедствия, повлек-
шие (которые могут повлечь за собой) человече-
ские жертвы, ущерб здоровью людей и окружаю-
щей среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизни населения».

В случае с общественно значимой информа-
цией вопрос о том, что именно следует понимать 
под этим видом информации, остаётся открытым. 
Верховный Суд РФ в п. 15 Обзора по некоторым 
вопросам судебной практики, связанным с приме-
нением законодательства и мер противодействия 
распространению новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Российской Феде-
рации № 11 основывался на понятии, сформули-
рованном в статье 153 Федерального закона № 
149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, 
информационных технологиях и защите инфор-
мации», но в 2022 году это положение утратило 
силу. Ранее в норме, которая утратила силу, под 
общественно значимой информацией понима-
лась информация, которая «создаёт угрозу причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, имуще-
ству, угрозу массового нарушения общественного 
порядка, общественной безопасности либо угрозу 
вмешательства в деятельность по функциониро-
ванию объектов жизнеобеспечения».

И.Д. Мотрович и Н.Л. Васильева указывают, 
что данный термин раскрывается в подзаконных и 
муниципальных правовых актах [2]. Так, в поста-
новлении Правительства Республики Марий Эл 
под социально значимой информацией понима-
ется информация общественного значения, пред-
назначенная для неопределённого круга лиц. В 
частности, в неё входит политическая реклама, в 
том числе предвыборная агитация и агитация по 
вопросам референдума; сообщения органов госу-
дарственной власти, других государственных 
органов, сообщения органов местного самоуправ-
ления; информация об ориентировании на доро-
гах и в населённых пунктах, названия админи-
стративно-территориальных образований и гео-
графических объектов и другие.

В науке существует подход, в рамках кото-
рого выделяются признаки социально значимой 
информации. Среди концептуальных признаков 
такой информации были сформулированы следу-
ющие: конституционно-правовая природа (основа) 

1  Обзор по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространению на террито-
рии Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 21 апреля 2020 г.): офиц. текст // СПС Кон-
сультантПлюс. URL: https://clck.ru/34XgFg (дата обра-
щения: 11.01.2024).

информации; нормативный характер ее содержа-
ния; выражение преимущественно общественных 
интересов; максимальный режим свободного 
доступа каждого к такой информации, за исключе-
нием случаев, прямо предусмотренных законом, и 
ценностный аспект [3].

Считаем, что признаки общественно значи-
мой информации в качестве ориентира для пра-
воприменителей должны быть сформулированы в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ. К 
основным особенностям отнесем: предназначе-
ние для неопределенного круга лиц, неразрывная 
связь с деятельностью системы органов государ-
ственной власти, а также доступность такой 
информации.

Следующий вопрос, который вызывает труд-
ности у судей – это публичный характер распро-
странения информации. Указанный признак хотя 
и хорошо разработан в теории уголовного права, 
но с учётом развития современных технологий и 
усложнения общественных процессов все же тре-
бует уточнения. В связи с этим Верховный Суд РФ 
опубликовал Обзор судебной практики2, где 
публичность выражается в ситуации, когда инфор-
мация адресована группе или неограниченному 
числу лиц и представлена в любой доступной для 
них форме (например, устно, письменно, с исполь-
зованием технические средства). Следует отме-
тить, что публичный характер также может прояв-
ляться в использовании средств массовой инфор-
мации, информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая мессенджеры, в массовой рас-
сылке электронных сообщений абонентам 
мобильной связи, распространении путем высту-
пления на собрании, митинге, раздачи листовок. 
На наш взгляд, не плохим вариантом является 
определение признака публичности путём под-
счета просмотров или репостов пользователей 
поста или статьи, содержащей заведомо ложную 
информацию.

Далее, мы обнаруживаем некоторую уязви-
мость в законодательной конструкции объектив-
ной стороны состава преступления, предусмо-
тренного ст. 2072 УК РФ. Так, состав преступления, 
закрепленный в ст. 2071 УК РФ, является фор-
мальным, соответственно, преступление призна-
ется юридически оконченным с момента распро-
странения в любой форме заведомо ложной 
информации. В свою очередь, состав преступле-
ния, описанный в ст. 2072 УК РФ, сформирован как 

2  Обзор по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространению на террито-
рии Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) № 2 (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 30 апреля 2020 г.): офиц. текст // СПС Кон-
сультантПлюс. URL:https://clck.ru/32845d (дата обраще-
ния: 11.01.2024).
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материальный, то есть преступление будет счи-
таться оконченным с момента причинения по 
неосторожности вреда здоровью человека (ч. 1) и 
(в квалифицированном составе) причинения 
смерти по неосторожности или другие тяжкие 
последствия (ч. 2).

Если в случае с первой нормой судебная 
практика постепенно формируется, то со второй у 
правоприменителей возникают проблемы. С.В. 
Дубовиченко и В.П. Карлов считают, что привлече-
ние к ответственности по ст. 2072 УК РФ связано с 
трудностями в установлении причинно-следствен-
ной связи между общественно опасным деянием 
и наступившими общественно опасными послед-
ствиями [1]. Согласимся с этой точкой зрения, 
поскольку представляется сложным доказать 
факт наступления последствий, например, в виде 
смерти человека, именно от определенной заве-
домо ложной общественно значимой информа-
ции, распространяемой публично.

Наряду с уже упомянутыми проблемами мы 
также отмечаем отсутствие квалифицирующих 
признаков, позволяющих дифференцировать уго-
ловную ответственность, что выступает препят-
ствием для справедливой индивидуализации 
наказания.

Проанализированные в рамках работы про-
блемы позволяют заключить, что ст. 2071 и 2072 УК 
РФ необходима законодательная корректировка. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ЛИЦ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ И ОСУЖДЕННЫХ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. Целью исследования явилось изучение правовых основ реализации обще-

ственного контроля за обсечением прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Для ее 
достижения применялись принцип диалектического познания, статистический и аналити-
ческий методы, включенное наблюдение, с помощью которых анализировались законода-
тельные и ведомственные правовые акты, научные публикации, а также практика испол-
нения уголовных наказаний. Установлено что на современном этапе развития уголовно-ис-
полнительной политики России возрастает роль общественного контроля за обеспечени-
ем прав заключенных под стражу и осужденных по направлениям и в объеме, устанавливае-
мом законодательными и ведомственными правовыми актами Минюста, Генпрокуратуры 
и ФСИН России. Современное развитие и совершенствование общественного контроля 
предполагает активное взаимодействие учреждений и органов УИС с органами исполни-
тельной власти, местного самоуправления, гражданскими институтами, работающими с 
должностными лицами пенитенциарной системы. Отмечается, что комплексный подход в 
организации эффективного общественного контроля также предполагает его сочетание 
с ведомственным и судебным контролем, уполномоченного по правам человека, прокурор-
ским надзором. Приоритетными формами здесь могут быть обмен информацией о фактах 
нарушения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, проведение совместных прове-
рочных и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение законности, прав 
и свобод граждан. Существует возможность правовой имплементации подходов в органи-
зации общественного контроля, распространённых в зарубежной пенитенциарной практи-
ки в российское законодательство с учетом принципов их детального анализа, независимо-
сти и суверенности, приоритетности отечественных пенитенциарных традиций. Целе-
сообразно создание специальных фондов, государственных программ финансирования ОНК. 
Необходимо совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации членов 
ОНК для формирования и развития их профессиональных компетенций в сфере обеспече-
ния прав человека в специфических условиях мест принудительного содержания. Использо-
вать при этом современные цифровые и информационные технологии, научное и методи-
ческое обеспечение учебного процесса. Проводить на регулярной основе совместные меро-
приятия членов ОНК, органов прокуратуры, учреждений и органов УИС, на которых обсуж-
дать приоритетные проблемы обеспечения прав человека, взаимодействия субъектов об-
щественного и ведомственного контроля и прокурорского надзора. 

Ключевые слова: общественный контроль, подозреваемые, обвиняемые, осужден-
ные, сотрудники, ведомственный контроль, прокурорский надзор. 
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Annotation. The aim of the study was to examine the legal basis for implementing public con-
trol over the protection of the rights of suspects, accused and convicted persons. To achieve this 
goal, the principle of dialectical cognition, statistical and analytical methods, and included observa-
tion were used to analyze legislative and departmental legal acts, scientific publications, and the 
practice of executing criminal penalties. It has been established that at the current stage of develop-
ment of the penal policy of Russia, the role of public control over ensuring the rights of persons in 
custody and convicted persons is increasing in the areas and to the extent established by legislative 
and departmental legal acts of the Ministry of Justice, the Prosecutor General’s Office and the Fed-
eral Penitentiary Service of Russia. Modern development and improvement of public control presup-
poses active interaction of institutions and bodies of the penal system with executive authorities, lo-
cal government, civil institutions working with officials of the penitentiary system. It is noted that an 
integrated approach to organizing effective public control also presupposes its combination with de-
partmental and judicial control, the Commissioner for Human Rights, and prosecutorial supervision. 
Priority forms here may be the exchange of information on facts of violation of the rights of suspects, 
accused and convicted persons, holding joint verification and preventive measures aimed at ensur-
ing the legality, rights and freedoms of citizens. There is a possibility of legal implementation of ap-
proaches to organizing public control, common in foreign penitentiary practice, in Russian legislation, 
taking into account the principles of their detailed analysis, independence and sovereignty, the prior-
ity of domestic penitentiary traditions. It is advisable to create special funds, state programs for fi-
nancing POC. It is necessary to improve the system of training and advanced training of POC mem-
bers to form and develop their professional competencies in the field of ensuring human rights in the 
specific conditions of places of forced detention. Use modern digital and information technologies, 
scientific and methodological support of the educational process. Conduct regular joint events of 
members of the POC, prosecutor’s offices, institutions and bodies of the penal system, where they 
discuss priority issues of ensuring human rights, interaction between subjects of public and depart-
mental control and prosecutorial supervision.

Key words: public control, suspects, accused, convicted, employees, departmental control, 
prosecutorial supervision.

Введение. На современном этапе развития 
уголовно-исполнительной политики России воз-
растает роль общественного контроля за обеспе-
чением прав заключенных под стражу и осужден-
ных по направлениям и в объеме, устанавливае-
мом законодательными и ведомственными право-
выми актами Минюста, Генпрокуратуры и ФСИН 
России. Особую роль здесь выполняет Федераль-
ный закон 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания», работа над кото-
рым, в том числе с нашим участием, осуществля-
лась более 8 лет [1, с. 91-92]. Указанный закон 
закрепил принципиальные положения организа-
ции общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содер-
жания (в том числе СИЗО и ИУ). Определил госу-
дарственную политику на данном направлении в 
свете дальнейшей гуманизации исполнения уго-
ловных наказания, содержания подозреваемых и 
обвиняемых под стражей.

УИК РФ в ст. 22 установил порядок участия 
общественных объединений в рассматриваемом 
контроле, правовые механизмы их содействия 
работе учреждений и органов, исполняющих нака-
зания. Законодатель особо подчеркивает, что ука-
занный вид контроля реализуется ОНК, создавае-
мыми в субъектах федерации, которые содей-

ствуют работе учреждений и органов УИС, уча-
ствуют в исправлении осужденных, их социальной 
защиты, трудового и бытового устройства освобо-
ждающихся после отбытия наказания, в совер-
шенствовании материально-технической базы ИУ. 
Законодатель предоставил весьма широкие права 
членам ОНК в посещении учреждений и органов 
УИС, беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными, участия в учебно-воспитательном 
процессе в ВК. Для реализации перечисленных 
задач, также могут создаваться попечительские 
советы при ИУ, осуществляющие общественную 
благотворительную деятельность на безвозмезд-
ной основе [2].

Согласно ст. 6 Федерального закона 2023 г. 
№ 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации, в 
целях ресоциализации, социальной адаптации и 
реабилитации лиц, в отношении которых приме-
няется пробация, могут привлекаться обществен-
ные объединения, негосударственные организа-
ции, предоставляющие социальные услуги, осу-
ществляющие образовательную деятельность, 
общественные наблюдательные комиссии и граж-
дане [3, с. 215-218].

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых механизмов организации 
общественного контроля за соблюдением прав 
лиц, заключенных под стражу и осужденных, при-
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менялись принцип диалектического познания, 
статистический и аналитический методы, вклю-
ченное наблюдение, с помощью которых анализи-
ровались законодательные и ведомственные пра-
вовые акты, научные публикации, а также прак-
тика исполнения уголовных наказаний. 

Основные результаты. Материалы иссле-
дования показали, что современное развитие и 
совершенствование общественного контроля 
предполагает активное взаимодействие учрежде-
ний и органов УИС с органами исполнительной 
власти, местного самоуправления, гражданскими 
институтами, работающими с должностными 
лицами пенитенциарной системы [4, с. 27-34]. 
Многие организационные и педагогические 
вопросы, возникающие при реализации обеспече-
ния прав заключенных под стражу и осужденных в 
процессе общественного контроля можно решить 
лишь комплексно, с участием органов государ-
ственной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и общественных объединений, в 
нем задействованных.

Комплексный подход в организации эффек-
тивного общественного контроля также предпола-
гает его сочетание с ведомственным и судебным 
контролем, уполномоченного по правам человека, 
прокурорским надзором. Приоритетными фор-
мами здесь могут быть обмен информацией о 
фактах нарушения прав подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, проведение совместных про-
верочных и профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение законности, прав и 
свобод граждан [5, с. 234-237]. При этом необхо-
димо соблюдать правила взаимодействия меду 
субъектами для избегания дублирования их функ-
ций и конфликтов интересов.

В рассматриваемом контексте представляет 
определенный научный и практический интерес 
изученная нами, в том числе методом включен-
ного наблюдения, организация такой деятельно-
сти в развитых зарубежных пенитенциарных 
системах, где работе омбудсмена и институту 
визитеров уделяется важное внимание при обе-
спечении прав заключенных [6, с. 173-177]. Суще-
ствует возможность правовой имплементации 
подходов в организации общественного контроля, 
распространённых в зарубежной пенитенциарной 
практики в российское законодательство с учетом 
принципов их детального анализа, независимости 
и суверенности, приоритетности отечественных 
пенитенциарных традиций [7, с. 42-44].

Таким образом, общественный контроль в 
местах принудительного содержания граждан осу-
ществляется в различных формах (индивидуаль-
ных и групповых беседах, круглые столах, фору-
мах и семинарах, на которых обсуждаются его 

результаты), с использованием методов и совре-
менных цифровых и информационных техноло-
гий. Публичные отчеты и аналитические матери-
алы, подготовленные субъектами общественного 
контроля, содействуют формированию обще-
ственного мнения, могут использоваться для 
совершенствования и модификации уголовно-ис-
полнительного законодательства, ведомственных 
правовых актов. 

Теоретико-правовой анализ проблемы 
позволил выявить мнения ученых на содержание 
и особенности общественного контроля за обе-
спечением прав осужденных, отбывающих нака-
зания без изоляции от общества, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях 
(далее УИИ). Так, В.К. Бакулин справедливо счи-
тает, что не пенитенциарный контроль представ-
ляет собой законодательно закрепленную кон-
трольную деятельность организаций, не входя-
щих в систему органов и учреждений УИС, осу-
ществляемую во взаимодействии с У И И , и 
направленную на организацию контроля за пове-
дением осужденных к исправительным, обяза-
тельным работам с целью оказание содействия 
инспекциям в проведении воспитательной работы 
[8, с. 15-19].

Отдельного внимания заслуживает анализ 
правовых последствий полученной субъектами 
общественного контроля информации о наруше-
нии прав подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных. В настоящее время информационно-уведо-
мительный характер таких решений снижает их 
воздействие на практику исполнения наказаний. В 
связи с этим существует объективная потребность 
установления правовых механизмов обеспечения 
обязательного рассмотрения рекомендаций и 
предложений ОНК, других субъектов обществен-
ного контроля. Возможна разработка предложе-
ний по изменению и дополнению действующих 
нормативных актов в рассматриваемой сфере, 
обязывающих учреждения и органы УИС реагиро-
вать на выявленные нарушения закона, предо-
ставлять отчетность по принятым мерам их устра-
нения. Документы о выявленных нарушениях 
прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
закона являются предметом рассмотрения специ-
ализированных прокуроров, осуществляющих 
надзор за законностью исполнения уголовных 
наказаний, порядка содержания лиц в СИЗО [9].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики», 18 
-19.10.2023 в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
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(г. Новокузнецк). Доклад на тему: «Современные 
проблемы правовой имплементации пенитенци-
арных стандартов в деятельность уголовно-ис-
полнительной системы России».

Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» прове-
денном в Академии ФСИН России 15.11.2023. 
Доклад на тему: «Значение прокурорского над-
зора при реализации основных направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе ее развития»;

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». 

Заключение. Материалы исследования 
полностью подтвердили гипотезу о том, что в 
современной России создана и успешно функцио-
нирует система общественного контроля за обе-
спечением прав подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных. Кроме указанных ее субъектов в 
этой деятельности могут принимать участие 
институты гражданского общества, адвокатские 
сообщества, независимые эксперты. Законода-
тельное закрепление их работы позитивно отраз-
илось бы на комплексном подходе проводимых 
мероприятий, гармоничности дальнейшего разви-
тия общественного контроля в пенитенциарной 
сфере, при исполнении наказаний без изоляции 
осужденных от общества. В связи с этим возможна 
определенная модернизация уголовно-исполни-
тельного законодательства (ст. 23 УИК РФ), с уче-
том законодательных новелл, содержащихся в 
Федеральном законе 2023 г. № 10-ФЗ «О проба-
ции в Российской Федерации».

Представляется целесообразным создание 
специальных фондов, государственных программ 
финансирования ОНК которое значительно повы-
сить эффективность их деятельность. Также 
необходимо совершенствовать систему подго-
товки и повышения квалификации членов ОНК 
для формирования и развития их профессиональ-
ных компетенций в сфере обеспечения прав чело-
века в специфических условиях мест принуди-
тельного содержания. 

Ожидает своего решения усиление научного 
и учебно-методического содержания профессио-
нальной деятельности членов ОНК, позволяющих 
получать современную правовую, педагогиче-

скую, социальную, психологическую информацию 
о состоянии обеспечения прав и свобод подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе 
отбывающих наказания без изоляции от обще-
ства. 

Необходимо проводить на регулярной 
основе совместные мероприятия членов ОНК, 
органов прокуратуры, учреждений и органов УИС, 
на которых обсуждать приоритетные проблемы 
обеспечения прав человека, взаимодействия 
субъектов общественного и ведомственного кон-
троля и прокурорского надзора. Отметим, что в 
Генпрокуратуре и ФСИН России сложилась подоб-
ная практика, которую, по нашему мнению, сле-
дует расширять и внедрять в субъекты федера-
ции. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. С развитием технологий человечество неизбежно сталкивается с раз-
личными вызовами. На сегодняшний день одним из таких вызовов стали информационные 
угрозы, которые с каждым годом получают новые механизмы воздействия, в том числе на 
сознание человека путем распространения информации. Государственному аппарату не-
обходимо реагировать на такого рода угрозы для обеспечения безопасности общества. 
Прокуратура является неотьемлемой частью системы обеспечения информационно-пси-
хологической безопасности общества.

Ключевые слова: прокуратура, информация, надзор, информационно-психологи- 
ческая безопасность.
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THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR’S OFFICE IN ENSURING 
 THE INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL SECURITY 

OF THE RUSSIAN SOCIETY

Annotation. With the development of technology, humanity inevitably faces various challeng-
es. To date, one of these challenges has become information threats, which every year receive new 
mechanisms of influence, including on human consciousness through the dissemination of informa-
tion. The State apparatus needs to respond to such threats in order to ensure the safety of society. 
The Prosecutor’s Office is an integral part of the information and psychological security system of 
society.

Key words: prosecutor’s office, information, supervision, information and psychological secu-
rity.

Современные реалии создают для пра-
воохранительных органов новые 
вызовы, которые требуют незамедли-

тельного реагирования в целях соблюдения закон-
ности и обеспечения прав граждан. Актуальность 
исследования данной проблематики вызвана сло-
жившимися условиями информационной войны 
против российского общества, которая характери-
зуется распространением разного рода информа-
ции с целью оказания воздействия на население. 
В этой связи необходимо вырабатывать новые 
механизмы противостояния преступлениям, 
направленным на информационно-психологиче-
скую безопасность.

В актах стратегического планирования одной 
из государственных задач является построение 
информационного общества. Стратегия развития 

информационного общества указывает, что в 
таком обществе информация и уровень её приме-
нения и доступности кардинальным образом вли-
яют на экономические и социокультурные условия 
жизни граждан1. Также отметим, что Стратегия 
национальной безопасности РФ закрепила обе-
спечение информационной безопасности в каче-
стве стратегического национального приоритета2.

1  Указ Президента РФ от 09 мая 2017 г. №203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 годы» // СПС «Кон-
сультантПлюс» // URL: https://clck.ru/362i3U (дата обра-
щения: 22.01.2024).

2  Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. №400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» // URL: https://
clck.ru/362i3Z (дата обращения: 22.01.2024).
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В научной среде информационная безопас-
ность включает в себя информационно-техниче-
скую и информационно-психологическую безо-
пасности. Понятие последней начало активно 
разрабатываться с 1991 года. Сейчас продолжа-
ется формирование и концептуализация инфор-
мационно-психологической безопасности. А.А. 
Смирнов в качестве таковой обозначил «состав-
ную часть системы информационной безопасно-
сти, представляющей собой состояние защищен-
ности личности, социальных групп и общества от 
деструктивного информационно-психологиче-
ского воздействия» [1]. 

На первоначальном этапе развития сег-
мента российского Интернета не всегда хватало 
технических возможностей, чтобы обеспечить 
качество публикуемой в нем информации. Это 
послужило основой для распространения нежела-
тельного контента, к которому относятся матери-
алы экстремистской и террористической направ-
ленности, материалы, пропагандирующие суици-
дальное и пронаркотическое поведение, а также 
материалы порнографического характера и тд. 

С каждым годом количество пользователей 
социальных сетей и других средств коммуникации 
увеличивается. Особое внимание необходимо 
обратить на несовершеннолетних пользователей, 
психика которых полноценно не сформировалась, 
а это значит более уязвима к информационно-пси-
хологическому воздействию. Такое воздействие 
осуществляется как через коммуникацию, напри-
мер, призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, так и через наличие в сети кон-
тента, связанного с экстремистской и террористи-
ческой направленностью.

Формирование безопасного информацион-
ного пространства, в рамках которого отсутствует 
деструктивная информация, является залогом 
обеспечения информационно-психологической 
безопасности российского общества. В этой связи 
деятельность органов прокуратуры по надзору за 
соблюдением законодательства о противодей-
ствии экстремизму и терроризму, также отдель-
ные полномочия прокуратуры по ограничению 
распространения противоправной информации в 
сети является неотъемлемым элементом системы 
обеспечения информационно-психологической 
безопасности. Не стоит забывать о функции про-
куратуры по координации деятельности правоох-
ранительных органов в борьбе с преступлениями, 
где информация может выступать средством для 
манипулирования сознанием граждан с целью 
склонения к совершению противоправных дей-
ствий, либо созданию конфликтных ситуаций, 
например, на религиозной или межнациональной 
почве.

Деятельность прокуратуры по противодей-
ствию экстремизму основывается на обширной 

правовой базе. Федеральный закон от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» формулирует её понятие 
путём перечисления тех или иных действий или 
явлений, которые подпадают под экстремизм. Так, 
в качестве экстремистской деятельности обозна-
чены: возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, публичное оправ-
дание терроризма и иная террористическая дея-
тельность, воспрепятствование законной дея-
тельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и тд.

При осуществлении надзора за соблюде-
нием законодательства прокуроры придают зна-
чение тому, как выполняются обязанности контро-
лируемых органов по выявлению и пресечению 
правонарушений. Учитывают законность и обо-
снованность принятых этими органами мероприя-
тий для устранения недостатков и привлечения 
нарушителей к ответственности. Так, одним из 
контролируемых органов является Роскомнадзор.

Помимо осуществляемого надзора в феде-
ральном законодательстве находят отражение 
отдельные полномочия прокуроров по борьбе с 
распространением противоправной информации, 
в том числе материалов экстремистской и терро-
ристической направленности. Так, Федеральный 
закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации» предусматривает механизм блоки-
ровки сайтов, выступающих платформой для осу-
ществления экстремистской деятельности. 
Органы прокуратуры на основе мониторинга сети 
Интернет или заявлений граждан и организаций 
выявляют сайты с экстремистской информацией. 
После Генеральный прокурор или его замести-
тели направляют в Роскомнадзор требование о 
блокировке таких сайтов. Далее Роскомнадзор 
начинает выполнять требование, обращаясь с 
указанием к оператору связи о блокировке доступа 
к ресурсу.

Для более детального реагирования на 
факты экстремистской деятельности Приказом 
Генерального прокурора РФ от 8 сентября 2016 
года № 562 была утверждена Инструкция о 
порядке рассмотрения уведомлений о распро-
странении в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе в сети «Интернет», 
информации, содержащей призывы к массовым 
беспорядкам, осуществлению экстремистской 
деятельности, участию в массовых (публичных) 
мероприятиях, проводимых с нарушением уста-
новленного порядка, и направления требований о 
принятии мер по ограничению доступа к инфор-
мационным ресурсам, распространяющим такую 
информацию. 

На практике предусмотренный механизм 
имеет некоторые проблемы, в основном связан-
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ные со сложностью самого алгоритма действий. 
По законодательству прокуроры не всех уровней 
обладают полномочием прямого обращения в 
Роскомнадзор и его территориальные управления 
с требованием о блокировке вредного ресурса. 
Для воспрепятствования осуществлению экстре-
мистской деятельности на конкретных интер-
нет-ресурсах необходимо проделать целый ком-
плекс мероприятий, что не отвечает оперативному 
решению проблемы. 

В рамках осуществляемого надзора за 
соблюдением законодательства проявляется и 
профилактический компонент в деятельности 
прокуратуры, который носит многоплановый 
характер. В этой связи прокуроры могут использо-
вать такую меру прокурорского реагирования, как 
предостережение.

Отметим, что прокуратура, выполняя функ-
ции по надзору за соблюдением законов в сети 
Интернет, учитывает те изменения, которые про-
исходят в обществе. Свидетельствует об этом 
утверждение Генеральной прокуратурой РФ Кон-
цепции цифровой трансформации органов и орга-
низаций прокуратуры до 2025 года (далее - Кон-
цепция). Данный документ ставит цели как по обе-
спечению устойчивого и бесперебойного функци-
онирования собственной цифровой 
инфраструктуры, так и по созданию условий для 
оперативной реализации надзорных функций в 
связи с цифровизацией объектов надзора.

Впервые Концепция обозначила понятие 
высокотехнологичного надзора, представляющего 
собой формирование на основе комплексной 

оптимизации выполнения надзорных функций 
единой безопасной цифровой платформы для 
обеспечения электронного взаимодействия орга-
нов прокуратуры всех уровней между собой и дру-
гими государственными органами, характеризую-
щееся внедрением современных механизмов и 
технологий противодействия киберпреступности и 
правонарушениям в цифровой среде. Данные 
положения отвечают вызовам времени.

Таким образом, деятельность органов проку-
ратуры является необходимым компонентом в 
противодействии преступлениям, направленным 
на информационно-психологическую безопас-
ность российского общества. Как мы указывали 
ранее, такие преступления связаны с распростра-
нением вредной информации, которая оказывает 
негативное влияние на сознание людей. Прокура-
тура, обладая множеством полномочий в данной 
сфере, имеет огромный потенциал для формиро-
вания безопасного информационного простран-
ства. 
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНЫХ ГРУПП ОСУЖДЕННЫХ  

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ
Аннотация. Вопрос возможностей формирования толерантных групп осужденных в 

условиях социальной депривации всегда имел особое значение для сотрудников пенитенци-
арной системы. Состояние социально-психологической обстановки в среде осужденных 
определяет не только характеристики оперативной обстановки в исправительном учреж-
дении, но и возможно предположить, также влияет и на состояние социально-психологиче-
ского климата в коллективе сотрудников учреждения. Отдельным аспектом формирова-
ния толерантных групп осужденных в условиях социальной изоляции выступает решение 
проблем конфликтогенности осужденных, отбывающих уголовное наказание в тюремных 
условиях (в камерах). Особую актуальность этот аспект приобретает для осужденных к 
длительным срокам отбывания уголовного наказания.

Учитывая все вышеуказанные аспекты материалы данной публикации посвящены во-
просу психодиагностической компетентности сотрудников пенитенциарной сферы в рам-
ках реализации диагностико-психокоррекционной программы «Формирование временных 
толерантных групп в условиях изоляции от общества». В статье раскрываются содержа-
тельные характеристики данной психокоррекционной программы, которая представлена 
в виде двух содержательных модулей: диагностическом и психокоррекционном. В теорети-
ческом плане проблемные вопросы социально-психологических явлений в среде осужденных, 
закономерностей возникновения и функционирования в учреждениях малых групп осужден-
ных исследовались в разные периоды многими пенитенциарными учеными. Криминальная 
субкультура имеет давние исторические корни и ее изменения происходят крайне медлен-
но. Коррекционное воздействие в отношении проявлений криминальной субкультуры целе-
сообразно проводить плавно, постепенно, начиная с колоний, где содержатся несовершен-
нолетние, иначе весьма вероятны оперативно-режимные проблемы: суициды, драки, убий-
ства и даже массовые беспорядки. То есть формирование групп осужденных на данном 
этапе необходимо осуществлять внутри круга лиц с примерно равным статусом и прово-
дить ротацию также в оговоренных рамках.

Рассматриваемая в статье программа посвящена основным аспектам покамерного 
размещения, отражающих основные аспекты толерантного поведения и предоставляет 
наиболее полную информацию об эмоциональном состоянии осужденного в группе, моделях 
его поведения при различных обстоятельствах, значимых характерологических особенно-
стях, стереотипах межличностного взаимодействия. Это позволяет составить целост-
ный психологический портрет члена толерантной группы и, что не менее важно, сформи-
ровать прогноз его поведения с рекомендациями для сотрудников заинтересованных отде-
лов и служб.

Ключевые слова: компетентность, осужденные, толерантные группы, пенитен- 
циарные психологи, социальная депривация, воспитательная работа, психокоррекция. 
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Annotation. The issue of the possibilities of forming tolerant groups of convicts in conditions 
of social deprivation has always been of particular importance for the employees of the penitentiary 
system. The state of the socio-psychological situation among convicts determines not only the char-
acteristics of the operational situation in the correctional institution, but also, it is possible to assume, 
affects the state of the socio-psychological climate in the team of employees of the institution. A 
separate aspect of the formation of tolerant groups of convicts in conditions of social isolation is the 
solution of the problems of conflictogenicity of convicts serving a criminal sentence in prison condi-
tions (in cells). This aspect is of particular relevance for those sentenced to long terms of serving a 
criminal sentence. Taking into account all the above aspects, the materials of this publication are 
devoted to the issue of psychodiagnostic competence of penitentiary employees within the frame-
work of the implementation of the diagnostic and psychocorrectional program “Formation of tempo-
rary tolerant groups in conditions of isolation from society”. The article reveals the substantive char-
acteristics of this psychocorrectional program, which is presented in the form of two substantive 
modules: diagnostic and psychocorrectional. 

In theoretical terms, problematic issues of socio-psychological phenomena among convicts, 
patterns of emergence and functioning of small groups of convicts in institutions have been studied 
in different periods by many penitentiary scientists. Criminal subculture has ancient historical roots 
and its changes occur extremely slowly. Corrective action in relation to manifestations of criminal 
subculture should be carried out smoothly, gradually, starting with colonies where minors are kept, 
otherwise operational-regime problems are very likely: suicides, fights, murders and even mass riots. 
That is, the formation of groups of convicts at this stage should be carried out within a circle of per-
sons with approximately equal status and rotation should also be carried out within the agreed frame-
work. 

The program considered in the article is devoted to the main aspects of cell placement, reflect-
ing the main aspects of tolerant behavior and provides the most complete information about the 
emotional state of a convict in a group, models of his behavior under various circumstances, signifi-
cant characterological features, stereotypes of interpersonal interaction. This allows us to create a 
complete psychological portrait of a member of a tolerant group and, no less importantly, to form a 
forecast of his behavior with recommendations for employees of interested departments and servic-
es.

Key words: competence, convicts, tolerant groups, penitentiary psychologists, social depriva-
tion, educational work, psychocorrection.

Введение. Проблемы социально-психологи-
ческих явлений в среде осужденных, закономер-
ностей возникновения и функционирования в 
учреждениях малых групп осужденных в разные 
периоды исследовали многие пенитенциарные 
специалисты: И.П. Башкатов, А.Г. Бронников, Ю.А. 
Вакутин, Б.Ф. Водолазский, В.Г. Деев, В.Ф. Клю-
кин, А.И. Мокрецов, А.Н. Сухов, И.Г. Шмаров и др. 

Раскрытию системы атрибутов криминаль-
ной субкультуры в местах лишения свободы спо-
собствовали исследования: С.И. Курганова, 
Л.В. Перцова «Социально-негативные явления и 
борьба с ними», Г.Ф. Хохрякова «Парадоксы 
тюрьмы», А.Н. Сухова «Криминогенное общение 
осужденных», В.Ф. Пирожкова «Законы преступ-
ного мира молодежи». Система атрибутов крими-
нальной субкультуры несовершеннолетних осу-
жденных рассматривалась в работах В.М. Ани-
симкова «Тюремная община. Вехи истории», 
«Криминальная субкультура» и А.И. Ушатикова, 
Б.Б. Казака «Психология тюремной среды».

В рамках рассматриваемой проблематики 
сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России была раз-

работана и апробирована диагностико-психокор-
рекционная программа «Формирование времен-
ных толерантных групп в условиях изоляции от 
общества» [2, с. 37]. На ее основе подготовлены 
методические материалы по применению ком-
плекса методов формирования временных толе-
рантных групп осужденных в условиях изоляции 
от общества. В рамках указанной программы 
создана методическая база формирования толе-
рантных групп осужденных с учетом покамерного 
содержания, учитывающая ряд сложностей [1, с. 
32].

Дело в том, что уголовная субкультура имеет 
давние исторические корни и ее изменения про-
исходят крайне медленно. Важным моментом, 
игнорировать который невозможно, является уго-
ловная иерархия осужденных. Нивелирование 
существующих устоев целесообразно проводить 
плавно, постепенно, начиная с колоний, где содер-
жатся несовершеннолетние, иначе весьма веро-
ятны оперативно-режимные проблемы: суициды, 
драки, убийства и даже массовые беспорядки. То 
есть формирование групп осужденных на данном 
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этапе необходимо осуществлять внутри круга лиц 
с примерно равным статусом и проводить рота-
цию также в оговоренных рамках [3, с. 57].

Целью проведенной научно-исследователь-
ской работы определено выявление инструмента-
рия психодиагностического исследования форми-
рования временных толерантных групп осужден-
ных в условиях изоляции от общества. Использо-
ваны методы: метод сравнительного анализа 
научно-методологической литературы по теме 
исследования, а также метод психодиагностиче-
ского исследования.

Результаты научно-исследовательской 
работы способствовали определению содержа-
тельной структуры и общих правил использова-
ния диагностико-психокоррекционной программы 
«Формирование временных толерантных групп в 
условиях изоляции от общества».

Результаты исследования. Содержатель-
ная структура диагностико-психокоррекционной 
программы «Формирование временных толерант-
ных групп в условиях изоляции от общества» 
представлена в виде двух содержательных моду-
лей: диагностический модуль и психокоррекцион-
ный модуль.

В свою очередь каждый из двух блоков 
состоит из ряда блоков. Так, диагностический 
модуль представлен:

блоком методик, диагностирующих эмоцио-
нально-волевую сферу; 

блоком методик, диагностирующих сферу 
поведения; 

блоком методик, диагностирующих личност-
ные качества; 

блоком методик, диагностирующих сферу 
межличностных отношений.

Психокоррекционный модуль состоит из: 
релаксационного блока; 
арт-терапевтического блока; 
блока социально-психологических упражне-

ний.
Общими правилами работы диагности-

ко-психокоррекционной программы «Формирова-
ние временных толерантных групп в условиях 
изоляции от общества» выступают следующие 
условия. 

1. Общие рекомендации к диагностическому 
блоку: из каждой сферы блока психолог может 
выбрать одну методику, наиболее отвечающую 
особенностям внутригрупповой и индивидуаль-
ной ситуации. 

2. Рассмотренные в программе модули и 
составляющие их блоки могут быть дополнены в 
рамках предложенной схемы (диагностика + 1 
блок + 2 блок + 3 блок) диагностическими тестами 
и упражнениями, отвечающими внутригрупповой 
ситуации и целям программы.

3. Психокоррекционная часть сформирована 
таким образом, что упражнения каждого блока 
ориентированы на последовательное увеличение 
вовлеченности в тренинговый процесс каждого 
отдельного члена группы – от минимальной актив-
ности к ее нарастанию. Данный принцип позво-
ляет использовать программу в условиях, когда 
под влиянием субкультуры или защитных меха-
низмов осужденные демонстрируют низкую моти-
вацию к деятельности в психокоррекционном про-
цессе, так как на первоначальном этапе участие 
может быть пассивным, что помогает преодолеть 
возможные психологический барьеры. 

4. Упражнения в психокоррекционном блоке 
программы подобраны таким образом, что подхо-
дят как для групповой, так и для индивидуальной 
работы в случаях, когда по объективным причи-
нам это необходимо. 

5. Отличительной чертой данной программы 
является то, что в случае необходимости осу-
жденного можно вводить в тренинговое простран-
ство на каждом этапе психокоррекционного про-
цесса. Также осужденный может без осложнений 
покинуть группу в любой период работы. 

6. Энергия осужденного ориентирована на 
работу с собой, со своим внутренним миром, все 
внутригрупповое взаимодействие происходит 
через психолога. Данный принцип нацелен на 
минимизацию взаимодействия по схеме «участ-
ник – участник» в связи с тем, что сплочение не 
является целью тренинга. 

7. Все взаимодействие в рамках тренинга 
ориентировано на схему: «ведущий – участник – 
ведущий». Таким образом, у осужденного в про-
цессе выполнения упражнений формируется 
модель решения проблем с привлечением соб-
ственных ресурсов либо ресурсов психолога, а не 
других осужденных.

В рамках программы «Формирование вре-
менных толерантных групп в условиях изоляции 
от общества» представляется целесообразной 
диагностика осужденных по следующим сферам: 

эмоционально-волевой; 
поведенческой; 
личностной; 
межличностной [5, с. 47].
Вышеперечисленные сферы в рамках пока-

мерного размещения отражают основные аспекты 
толерантного поведения и предоставляют наибо-
лее полную информацию об эмоциональном 
состоянии осужденного в группе, моделях его 
поведения при различных обстоятельствах, зна-
чимых характерологических особенностях, стере-
отипах межличностного взаимодействия, это 
позволяет составить целостный психологический 
портрет члена толерантной группы и, что не менее 
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важно, сформировать прогноз его поведения с 
рекомендациями для сотрудников заинтересован-
ных отделов и служб.

В целях оптимизации процесса использова-
ния и обработки полученных результатов были 
выбраны методики, представленные в программе 
Psychometric Expert. В этой связи ниже раскрыта 
подробная информация, которая позволяет пси-
хологу сориентироваться и выбрать методику, 
максимально соответствующую потребностям 
конкретной ситуации.

К числу методик, диагностирующих эмоцио-
нально-волевую сферу относится ряд методик. 
Отметим некоторые из них. Методика AAFR, пол-
ное название методики – методика оценки трево-
жности, агрессивности, фрустрированности и 
ригидности. Автор-разработчик – Спилбергер Ч.Д. 
(Spielberger Ch.D.) Краткое описание: методика 
Ч.Д. Спилбергера включает 4 шкалы: тревож-
ность, агрессивность, фрустрированность и 
ригидность.

К числу следующих методик относятся:
Шкала депрессивности Бека, сокращенное 

название методики BDI, автор-разработчик – Бек 
А. Краткое описание: методика предназначена 
для диагностики наличия и выраженности депрес-
сивных состояний [3, с. 33];

опросник оценки выраженности чувства 
вины. Авторы-разработчики: Куглер К, Джонс У.Х. 
(1991). Автор адаптации – Белик И.М. Краткое 
описание: методика предназначена для оценки 
выраженности чувства вины. Вина является слож-
ным психологическим феноменом, тесно связан-
ным с таким моральным качеством, как совесть, и 
в имплицитном сознании обозначаются как «угры-
зение совести»;

тест жизнестойкости, автор-разработчик – 
Мадди С. (Maddi S.). Автор адаптации – Леонтьев 
Д.А. Краткое описание: тест представляет собой 
адаптацию опросника Hardiness Survey, разрабо-
танного американским психологом С. Мадди, тео-
рия и исследования которого, за отдельными 
исключениями (Маддии С., 2005), до сегодняш-
него дня практически не находили отражения в 
русскоязычных публикациях. Личностная пере-
менная hardiness (жизнестойкость) характеризует 
меру способности личности выдерживать стрес-
совую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбаланси-
рованность и не снижая успешность деятельно-
сти;

методикв «Уровень беспокойства-тревожно-
сти», сокращенное название методики: MAS-2. 
Автор-разработчик – Тейлор Дж. Автор адаптации 
– Норакидзе В.Г. Краткое описание: методика 
предназначена для измерения проявлений трево-
жности;

Шкала реактивной и личностной тревожно-
сти, сокращенное название методики: STAI. 
Автор-разработчик – Спилбергер Ч.Д. (Spielberger 
Ch.D.). Автор адаптации – Ханин Ю.Л. (1976, 
1982). Краткое описание: Методика предназна-
чена для изучения тревожности как актуального 
состояния человека и как личностной черты [4, с. 
17];

Оценка уровня волевого самоконтроля. 
Сокращенное название методики: ВСК. Авто-
ры-разработчики: Эйдман Е.В., Зверков А.Г. Крат-
кое описание: методика ВСК направлена на изуче-
ние волевых качеств индивида, предназначена 
для диагностики лиц старше подросткового воз-
раста;

методика дифференциальной диагностики 
депрессии, сокращенное название методики: 
ДДД. Автор-разработчик – Жмуров В.А. Краткое 
описание: методика предназначена для оценки 
уровня выраженности депрессивного состояния 
(главным образом тоскливой или меланхоличе-
ской депрессии). Методика дает возможность 
установить тяжесть депрессивного состояния на 
данный момент;

Экспресс-опросник «Индекс толерантно-
сти», сокращенное название методики: ИТ. Тип 
методики: опросниковая стандартная. Авто-
ры-разработчики: Солдатова Г.У., Кравцова О.А., 
Хухлаев О.Е., Шайгерова Л.А. Краткое описание: 
методика предназначена для диагностики общего 
уровня толерантности.

Заключение. Так в целом представлены 
содержательная структура, общие правила 
использования диагностико-психокоррекционной 
программы «Формирование временных толерант-
ных групп в условиях изоляции от общества», а 
также перечень психодиагностических методик, 
диагностирующих эмоционально-волевую сферу 
осужденных в рамках указанной программы. 
Отметим в окончание, что внутригрупповые про-
цессы в уголовно-исполнительной системе нужда-
ются в формировании, контроле, регулировании и 
актуальном методическом обеспечении, в связи с 
этим следует говорить о необходимости развития 
толерантности в искусственно сформированной 
на определенный временной период общности 
спецконтингента ограниченной численности, кото-
рая, функционируя в рамках существующих эти-
ко-правовых норм исправительного учреждения, 
обеспечит физическую и эмоциональную безопас-
ность каждого отдельного осужденного.
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[in Russ].
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Аннотация.  Статья посвящена некоторым вопросам юридической техники в свете 
практического применения ст. 125 УПК РФ «Судебный порядок рассмотрения жалоб»,  в 
частности возможность подачи жалоб в суд  на постановления органа дознания, дознава-
теля, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения 
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа до-
знания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроиз-
водства либо затруднить доступ граждан к правосудию в связи наделением судов особой 
контрольной  компетенцией. Такая возможность презюмируется исходя из установления 
указанной статьёй порядка рассмотрения жалоб судом.  Исследуется в рамках сравни-
тельно-правового метода микроуровневые коллизии со ст.ст.1,5,7, 11,15,227 и др., а также  
пробелы, восполняемые Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
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criminal case, on termination of a criminal case, as well as other actions (inactions) and decisions of 
the inquiry officer, head of the inquiry unit, head of the inquiry body, inquiry body, investigator, head 
of the investigative body and prosecutor that are capable of causing damage to the constitutional 
rights and freedoms of participants in criminal proceedings or hindering citizens’ access to justice in 
connection with the vesting of special supervisory competence in courts. Such a possibility is pre-
sumed based on the establishment of the procedure for considering complaints by the court by the 
said article. The comparative legal method is used to study micro-level conflicts with Articles 1, 5, 7, 
11, 15, 227, etc., as well as gaps filled by the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation that impede the implementation of citizens’ rights to access justice.

Key words: criminal procedure law; justice, court; judicial proceedings; judicial procedure  
for considering complaints. complaint, court refusal to accept a complaint for consideration, judicial 
review, appeals, judicial system, legal regulation, legal proceedings, justice, parties to legal pro- 
ceedings, powers of the parties, judicial interpretation of legal norms.

Действующий два десятка лет «новый» 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации появился вслед-

ствие необходимости упорядочения отношений 
уголовного судопроизводства в соответствии с 
требованиями  времени. Считается, что  настоя-
щий Кодекс содержит новеллы, которые на дли-
тельное время определят и решат отдельные поя-
вившиеся проблемы в области уголовного судо-
производства. [3] В частности, по принципу разде-
ления властей разработчики Кодекса внедрили 
иное видение невмешательства в следственную 
деятельность органа прокуратуры и суда. При 
этом суд и прокуратура были лишены права  воз-
буждения уголовного дела лишь в пределах уста-
новленной законом компетенции вправе не согла-
шаться с принятыми органами дознания и след-
ствия решениями. Суд может не согласиться и с 
решениями прокурора. У прокурора осталось 
право на отмену решений органов дознания и 
следствия. Суд же лишь может признать их неза-
конными, но указать органам дознания и след-
ствия, да и прокурору способы устранения нару-
шений вершина нашего правосудия не вправе. 
Другой новеллой кодекса явилось появление сто-
рон в уголовном судопроизводстве.

Эти нововведения уже длительное время 
носят спорный характер, детально не регламенти-
рованы, а попытки Верховного Суда Российской 
Федерации внести ясность только запутывают 
вопрос. Так, постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О практике рассмо-
трения судами жалоб в порядке статьи 125 уго-
ловно-процессуального кодекса» №1 от 10.02.2009 
г., с последующими изменениями, не только одно-
значно не ставит точки над «и» в спорных положе-
ниях ст.125 УПК РФ, но и создает дополнительные 
коллизии и, в связи с ними, трудности в их разре-
шении. [6] Статья 125 УПК Российской Федера-
ции, регламентирующая судебный порядок рас-
смотрения жалоб по узкому кругу вопросов уго-
ловного судопроизводства, является частным 
случаем общего порядка, установленного   п.2 ст. 

1 УПК РФ в соответствии с которым  «Порядок уго-
ловного судопроизводства, установленный насто-
ящим Кодексом, является обязательным для 
судов, органов прокуратуры, органов предвари-
тельного следствия и органов дознания, а также 
иных участников уголовного судопроизводства». 
Из этого следует, что положения ст. 125 УПК РФ 
(также регламентирующие судебный порядок рас-
смотрения, но только жалоб) не могут противоре-
чить общему правилу, установленному ст. 1 УПК 
РФ. Однако содержание текста ст. 125 УПК РФ 
свидетельствует об обратном.

Здесь следует вернуться к «азбуке», изло-
женной в учебнике уголовно-процессуального 
права, изданном под  общей редакцией Председа-
теля Верховного Суда РФ, заслуженного юриста 
РФ, доктора юридических наук, профессора В. М. 
Лебедева: «Таким образом, под уголовным про-
цессом понимают совокупность общественных 
отношений, которые связаны с уголовно-процес-
суальной деятельностью по возбуждению, рас-
следованию, рассмотрению и разрешению уго-
ловных дел, осуществляемой определенными 
субъектами уголовно-процессуальной деятельно-
сти, с целью защиты прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
защиты личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод, а также осуществления уголовного пре-
следования, назначения виновным справедливого 
наказания, а также отказа от уголовного пресле-
дования невиновных, освобождения их от наказа-
ния, реабилитации каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию». [11. c. 30]

Правосудие, осуществляемое судами, вхо-
дящими в судебную систему Российской Федера-
ции в качестве одного из видов деятельности 
включает судебный контроль. 

  Это судебный контроль законности норма-
тивных правовых актов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц т.е. так называемый (нормоконтроль) 
осуществляемый  судами общей юрисдикции и 
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арбитражными судами  при рассмотрении дел об 
оспаривании физическими и юридическими 
лицами законности актов Правительства РФ и 
нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, нормативных право-
вых актов законодательных и исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц в целях охраны 
прав и свобод человека и гражданина, обеспече-
ния режима законности в стране регламентиро-
ваны соответственно (КАС РФ, гл. 23 АПК РФ). В 
первом случае нормоконтроль осуществляется в 
соответствии со специальным кодексом, во вто-
ром случае учрежден специальный судебный 
орган: Суд по интеллектуальным правам.

 А ещё один вид судебного контроля, -  судеб-
ный контроль законности постановления органа 
дознания, дознавателя, следователя, руководи-
теля следственного органа об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, о прекращении уголовного 
дела, а равно иные действия (бездействие) и 
решения дознавателя, начальника подразделе-
ния дознания, начальника органа дознания, 
органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, которые спо-
собны причинить ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголовного судопроизвод-
ства либо затруднить доступ граждан к правосу-
дию, был  первоначально определен в качестве 
такового, одной статьей 125 УПК, а впоследствии,  
дополнен ст.125.1. Разработчики кодекса пола-
гали, что положения этих статей органично встра-
иваются  и  соответствуют и всей логике правопо-
ложений Кодекса, и его  дефинициям, закреплен-
ным в пунктах ст. 5 УПК:

56) уголовное судопроизводство - досудеб-
ное и судебное производство по уголовному делу 

– 9) досудебное производство - уголовное 
судопроизводство  с момента получения 
сообщения о преступлении до направления 
прокурором уголовного дела в суд для рас-
смотрения его по существу    

– 50) судебное заседание - процессуальная 
форма осуществления правосудия в ходе 
досудебного и судебного производства по 
уголовному делу;

– 45) стороны - участники уголовного судопро-
изводства, выполняющие на основе состяза-
тельности функцию обвинения (уголовного 
преследования) или защиты от обвинения;

– 46) сторона защиты - обвиняемый, а также 
его законный представитель, защитник, 
гражданский ответчик, его законный пред-
ставитель и представитель;

– 47) сторона обвинения - прокурор, а также 
следователь, руководитель следственного 

органа, дознаватель, начальник подразделе-
ния дознания, начальник органа дознания, 
орган дознания, частный обвинитель, потер-
певший, его законный представитель и пред-
ставитель, гражданский истец и его предста-
витель;

– 58) участники уголовного судопроизводства 
- лица, принимающие участие в уголовном 
процессе; 
И такой участник, как заявитель, предусмо-

тренный ст. 125, не определен таковым, что тре-
бует внесения ясности в связи с тем, что заяви-
тель  не является участником основного производ-
ства по уголовному делу  основного производства 
по уголовному делу, поэтому их права так же 
должны быть закреплены в уголовно-процессу-
альном законе и должны разъясняться судом

Верховный суд не мог оставить сложив-
шийся правовой вакуум и попытался его воспол-
нить принятием указанного выше постановления. 
Кроме того, положения ст.125 не раз становились 
предметом рассмотрения Конституционного Суда 
Российской Федерации. [4], [5]. 

Недостаточная проработанность процедуры 
такого вида правосудия вызвала большое количе-
ство научных публикаций, в которых авторы обра-
щали внимание на недостатки регламентации и 
вносили предложения по    восполнению  пробе-
лов и устранению коллизий. [9], [10].

Наделение судов особыми полномочиями  в 
публичных правоотношениях связано с необходи-
мостью реализации такого принципа правового 
государства, как взаимная ответственность лич-
ности и государства, где заявители физические 
лица, а  государство представляют соответствую-
щие должностные лица, нарушающие свои долж-
ностные обязанности и тем самым способны    
причинить ущерб конституционным правам и сво-
бодам участников уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ граждан к правосудию.

Думается, что Регламент или Порядок осу-
ществления судебного контроля в  рамках досу-
дебного уголовного процесса должен быть либо 
выведен из УПК РФ принятием отдельного допол-
нительного процедурного закона, как это осущест-
вляется в гражданско-правовой сфере -  КАС РФ, 
либо  установлен отдельной главой УПК РФ. Такой 
порядок  не должен содержать  бланкетных и 
отсылочных положений, к порядку рассмотрения 
уголовных дел по существу в связи  с особенно-
стями процедуры рассмотрения жалоб   на дей-
ствия (бездействия) должностных лиц досудебной 
стадии разбирательства и, в этих случаях, являю-
щихся по своей природе дисциплинарными про-
ступками, весьма  косвенно относящимися к пред-
мету правового регулирования отрасли уголов-
но-процессуального права.. Или  согласиться с 
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предложением Козловой А.А: «Думается, что 
судебное разбирательство по жалобе в порядке 
ст. 125, 125.1 УПК РФ должно проводиться в рам-
ках тех же этапов, что и рассмотрение уголовного 
дела по существу: подготовительной части судеб-
ного заседания; судебного следствия; прений сто-
рон и их реплик; вынесения решения судом. 
Между тем практика свидетельствует о сокраще-
нии и существенном упрощении порядка судеб-
ного разбирательства по жалобе по сравнению с 
производством по уголовному делу, а также об 
отсутствии полноценного судебного следствия по 
всем изученным жалобам. Представляется, что 
сложившийся порядок не может в полной мере 
гарантировать соблюдение прав участников про-
изводства по рассмотрению и разрешению жалоб, 
а также вынесения законного и обоснованного 
решения по итогам судебного разбирательства». 
[8, с. 241] 

В то время, как  при ныне действующем 
порядке рассмотрении  жалобы  на действия, 
например, органа следствия, заявителю предо-
ставляется право лишь дважды высказаться 
перед судом: 

1) в обоснование поданной жалобы 
2) с репликой

П. 36 ст. 5 УПК определяет «Реплику» как 
замечание участника прений сторон относительно 
сказанного в речах других участников. Возникает 
вопрос: откуда может взяться реплика, если нет 
самих прений, ведь ст. 125 УПК РФ их не предус-
матривает?!

Судебная практика пошла по другому пути и 
судьи (правда не все и всегда) дают заявителям 
возможность высказаться в прениях, поскольку 
такое расширение закона судом не попирает 
права граждан.

Другой пример, когда такие права граждан и 
положения ст.ст. 1 и 125 УПК РФ «предлагает» 
нарушать Верховный Суд Российской Федерации. 
И тут судьи на практике с охотой это делают, 
поскольку выполнение этой рекомендации дает 
им возможность меньше работать, ущемляя при 
этом конституционные права граждан.

Так, ст. 125 п. 5 УПК РФ требует принятия 
судом одного из двух решений:

1) о признании действия – почему-то одного, а 
не нескольких действий, обжалуемых зая-
вителем в одном заявлении – (бездействия) 
или решения соответствующего должност-
ного лица незаконным или необоснованным 
и о его обязанности устранить допущенное 
нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.
Верховный суд Российской Федерации в 

постановлении Пленума №1 от 10.02.2009г., с 
последующими изменениями, рекомендует в 

определенных случаях возвращать документы 
заявителю или отказывать в их приеме, а также 
прекращать производство – п.п.7,8.

Такая рекомендация нарушает доступ граж-
дан к правосудию, поскольку общие правила уго-
ловного судопроизводства вообще не предусма-
тривают таких решений суда по ст. 125 УПКРФ. 
Этим Верховный Суд Российской Федерации 
предлагает судьям «нарушать» Закон. Более того, 
назначение судом рассмотрения жалобы (даже 
при наличии в ней каких-то недостатков) по общим 
нормам УПК РФ не препятствует стороне в судеб-
ном заседании восполнить упущения или вовсе 
отказаться от спорной части требований. А в рам-
ках арбитражного и административного судопро-
изводства  рассмотрение таких жалоб возможно и 
суд удовлетворяет требование заявителя, полу-
чить судом недостающий документ из соответ-
ствующих государственных органов. А если зая-
витель (скажем, потерпевший) обжалует действия 
органа дознания или следствия на получение им 
документа (например, постановления о прекра-
щении уголовного дела), препятствующего его 
доступ к правосудию? Почему суд должен возвра-
щать в таком случае заявление? Ведь в этом слу-
чае суд сам нарушает право заявителя на доступ 
к правосудию, попирая при этом права гражда-
нина в уголовном судопроизводстве – принцип 
охраны прав и свобод гражданина ст. 11 УПК РФ!

При этом этот высший судебный орган 
страны забыл о своем праве законодательной 
инициативы и сам вот уже 15 лет трактует, по 
нашему мнению, законы вопреки своим правам и 
полномочиям.

Впрочем, у судей есть право принимать 
законные решения, отказывая (как этого требует 
п.5 ст. 125 УПК РФ) в удовлетворении жалоб. При 
этом все равно этот закон нуждается в корректи-
ровке для повторного в уголовном порядке обра-
щения заявителя (его представителя) с тем же 
требованием при условии исправления допущен-
ных при подаче в суд первоначального заявления 
упущений. Для повторного обращения гражда-
нина в суд в порядке гражданского производства 
(в случаях отказа в принятии и возвращении заяв-
ления, оставления его без движения) существуют 
законодательные нормы – ст.ст. 134-136 ГПК РФ, а 
уголовный процесс таких норм не предусматри-
вает. Потому и требуется, по нашему мнению, уза-
конить эти вопросы, поскольку Верховный суд 
Российской Федерации в данном случае, не имея 
на это права, разъясняет не существующие нормы 
Закона, т.е. подменяет Закон.

Имеется в указанном постановлении Пле-
нума Верховного Суда России и спорная рекомен-
дация. В п. 7 суду дана рекомендация возвращать 
заявления, в которых содержатся оскорбительные 
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выражения. Это дает судье право вопреки экс-
пертному мнению (специалиста) и суждению, 
делать произвольно свое.  Толкование оскорби-
тельности не всегда и не во всех случаях может 
делать не специалист. Судье же Пленумом на 
откуп дано право возвратить жалобу (с оскорби-
тельными, по мнению судьи, выражениями) зая-
вителю и свободно высказываться по вопросу, в 
котором он (судья) невольно (допустим, непра-
вильным пониманием лексики) может допустить 
оскорбление заявителя. А это запрещено ст. 9 
УПК РФ.

Теперь о роли полномочиях сторон при рас-
смотрении материалов порядке ст. 125 УПК РФ. 
Первый и главный вопрос из этого ряда – о проку-
роре.

Кем он является в судебном заседании при 
рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ? 
Стороной или собственно прокурором? Как быть, 
если заявитель обжалует действия (бездействие) 
прокурора? Можно задавать вопросы в суде 
такому прокурору? Будет ли он участвовать в пре-
ниях или же по сложившейся практике давать 
заключение? Никакого заключения (т.е. вывода) 
прокурора ни ст. 125 УПК РФ, ни ст. 5 УПК РФ, ни в 
разъясняющих актах прокурорского ведомства не 
предусмотрено. Сложившаяся судебная практика 
давать прокурору высказаться вместо прений в не 
предусмотренном законом заключении лишает 
заявителя понять обоснование и мотивы «заклю-
чения» прокурора и обоснованно высказаться 
против ничем не мотивированного, нарушающего 
положения п.4 ст. 7 УПК РФ, «заключения» проку-
рора. Само по себе оно не просто сложившийся в 
судебной практике термин, а дающий превосход-
ство прокурору, выделяя его право своим выво-
дом как бы давать указания суду. Никакого равен-
ства сторон (п.4 ст. 15 УПК РФ) в данном случае 
нет, т.к. заявитель может лишь просить суд, а про-
курор дает вывод (заключение), указывая судье 
решение, предлагая согласиться с ним. В таком 
случае пирамида правосудия оказывается верши-
ной вниз. Согласно п. 31 ст. 5 УПК РФ прокурор – 
«должностное лицо органов прокуратуры, уча-
ствующее в уголовном судопроизводстве и наде-
ленное соответствующими полномочиями РФ о 
прокуратуре». Подчеркиваем, не УПК РФ (ст.1 
которого предусматривает обязанности органов 
прокуратуры), а лицо, исполняющее только ФЗ о 
прокуратуре. Этим явно подчеркивается превос-
ходство ведомственного Закона, хоть и Федераль-
ного, над основополагающим УПК РФ, действия 
которого в данном случае имеют приоритет в слу-
чае обнаружения коллизий законов. Внутри УПК 
РФ, по нашему мнению, также содержатся кон-
фликтные противоречия между ст. 1 УПК РФ и п. 
31 ст.5 УПК РФ, поскольку обязанность прокуро-

ров соблюдать УПК РФ во всех случаях всегда 
выше их прав, указанных ФЗ о прокуратуре.  В 
этом случае следует руководствоваться  положе-
ниями Конституционного Суда  РФ о том, что:  
«Конституция Российской Федерации гарантирует 
каждому право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного 
самоуправления, защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом, в 
том числе путем обжалования в суд решений и 
действий (бездействия) органов публичной вла-
сти и должностных лиц (статья 33; статья 45, часть 
2; статья 46, части 1 и 2). Это право вытекает 
также из закрепленного в ее статье 21 принципа 
охраны достоинства личности, предполагающего, 
в частности, обязанность государства обеспечи-
вать каждому возможность отстаивать свои права 
в споре с любыми органами и должностными 
лицами, в том числе осуществляющими предва-
рительное расследование по уголовным делам 
(Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 23 марта 1999 года N 5-П; 
определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 24 марта 2005 года N 151-О и от 2 
июля 2009 года N 1009-О-О). « Выявленный в 
настоящем Постановлении конституционно-пра-
вовой смысл части первой статьи 125 УПК Рос-
сийской Федерации является общеобязательным, 
что исключает любое иное ее истолкование в пра-
воприменительной практике». ( См. Постановле-
ние Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 20 января  2023г.№ 3-П ).

Название ст. 125 УПК РФ – судебный поря-
док рассмотрения жалоб – находится в явном про-
тиворечии с содержанием текста.

Так, из текста этой статьи УПК РФ следует, 
что заявитель и другие участники уголовного судо-
производства вообще лишены права представ-
лять доказательства в обоснование своих требо-
ваний в ходе судебного разбирательства. Причем 
такого права лишается не только заявитель, но и 
другие лица, чьи права затрагивает рассматрива-
емый судом вопрос. Например, потерпевший, 
когда судом, например, рассматривается жалоба 
подозреваемого на возбуждение уголовного дела. 
И где здесь собственно п о р я д о к судебного рас-
смотрения при лишении прав граждан? Вопрос о 
законности и легитимности принятого в порядке 
ст. 125 УПК РФ судом решения, когда законода-
тельно не разрешено предоставление сторонами 
доказательств, является спорным, а апелляцион-
ная жалоба на это лишь дает право второй  
инстанции отказать в ее удовлетворении, и в про-
тивном случае лишь затягивает доступ граждан к 
правосудию. Между тем, право гражданина на 
обжалование доступа к правосудию предусмо-
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трено самой ст. 125 УПК РФ. Таким образом, реа-
лизация права граждан на доступ к правосудию и 
ускоренный порядок рассмотрения таких жалоб 
(без представления сторонами доказательств) 
находятся в явном противоречии. И этот вопрос, 
по мнению авторов статьи, необходимо разре-
шать законодательно.

Вышеуказанное постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации №1 от 
10.02.2009 г. в отдельных случаях нарушает прин-
цип равенства сторон – п.4 ст. 15 УПК РФ.

Например, из содержания п.п. 7,8 этого 
постановления видно, что прокурору, а также 
дознавателю и следователю, руководителям этих 
органов разрешено представлять суду для иссле-
дования и оценки документы, дающего суду право 
на прекращение судебного производства, т.е. на 
принятие решения по существу жалобы. При этом 
заявитель вовсе лишен права представлять дока-
зательства в порядке ст. 125 УПК РФ. Тут уже воз-
никает вопрос, почему регулирующая порядок 
рассмотрения жалоб норма УПК РФ не рассма-
тривает вопросы исследования и оценки пред-
ставленных обеими сторонами доказательств? 
Хотя бы ссылкой на общие правила УПК РФ…

Законодательно не определен и круг лиц, 
который имеет право на участие в судебном раз-
бирательстве по жалобе заявителя в порядке ст. 
125 УПК РФ. Этот круг произвольно определяется 
судом при назначении судебного разбирательства 
по жалобе, что, по мнению авторов статьи, может 
повлечь нарушение прав заинтересованных граж-
дан. И тогда закон, направленный на ускоренное 
восстановление прав граждан в уголовном про-
цессе на доступ к правосудию, лишает сам смысл 
жалобы. Ведь рассмотрение с учетом апелляции 
может занять длительное время. Рассмотрение 
жалобы, например, на возбуждение уголовного 
дела не препятствует проведению следственных 
действий, а затраченные на них время подозрева-
емых и обвиняемых и денежные ресурсы, в слу-
чае удовлетворения жалобы на возбуждение уго-
ловного дела являются упущенной выгодой 
отдельных граждан (может изменить? ущемляют 
имущественные права?) (в частности, потерпев-
ших) и государства. Судья первой инстанции не 
нарушал положения ст. 125 УПК РФ и потому не 
несет ответственности за дефекты в работе зако-
нодателя. Издержки в этом случае берет на себя 
государство. Почему граждане страны своими 
налоговыми платежами должны оплачивать 
ошибки законодателя? Такое упущение законода-
теля по ст. 125 УПК РФ (по кругу лиц, имеющих 
право на участие в рассмотрении таких жалоб) 
необходимо, по нашему мнению, и восполнить 
законодательно. Никаких препятствий к этому нет.

Существуют и другие сопряженные с вопро-
сами применения ст. 125 УПК РФ предложения, 
регулирующие нормы уголовного права и про-
цесса.

Так, при учете времени сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности недобро-
совестная сторона, (допустим, обвиняемый) 
может пользоваться затягиванием времени след-
ствия, подавая несметное количество заведомо 
незаконных жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. При 
этом не орган следствия, а сам обвиняемый нару-
шает принцип разумности сроков следствия, ука-
занный в ст. 6.1 УПК РФ. Почему бы не дополнить 
в таком случае Закон приостановлением сроков 
следствия (ст.ст. 208, 238 УПК РФ) и не включать 
время, затраченное на рассмотрение жалоб в 
порядке ст. 125 УПК РФ. При этом делать это 
только в случаях, когда суд выносит решение об 
оставлении жалобы без удовлетворения в соот-
ветствии с  п. 5 ст. 125 УПК РФ. Хотя ст. 6.1 УПК РФ 
и предусматривает учет поведения участников 
судопроизводства, однако это (например, недо-
бросовестное поведение обвиняемого) не влияет 
на положения ст. 78 УК РФ, предусматривающей 
течение сроков давности привлечения к уголов-
ной ответственности. Десяток таких заведомо 
незаконных жалоб обвиняемого потребует на их 
рассмотрение чуть не год времени, когда следова-
телю нужно работать с обвиняемым, а тот занят в 
судах. Оценку заведомой незаконности и продле-
ние срока следствия в таких случаях мог бы дать 
только суд и только в случае истечения давности 
привлечения к уголовной ответственности, разре-
шая не прекращать уголовное дело по ст. 78 УК 
РФ.    

Поднятые в настоящей статье вопросы охва-
тывают лишь малую толику неясностей, возника-
ющих в судах при рассмотрении материалов в 
порядке ст.125 УПК РФ. Между тем, судебное рас-
смотрение жалоб по указанным в ст. 125 УПК РФ 
вопросам (перечень их вряд ли можно считать 
исчерпывающим) нуждается не только в одной 
статье УПК РФ, но и требует самостоятельной 
главы этого Закона. Усеченное рассмотрение 
таких жалоб в суде не способствует конституцион-
ным правам граждан и находится в явном проти-
воречии с требованием иных принципов правосу-
дия.

Разработчики УПК РФ в 2004-2005 годах 
обещали дополнить его, устранить пробелы, 
однако их обещания легли на плечи органов 
дознания, предварительного следствия, прокуро-
ров и судов. В этом им помогают научные изыска-
ния. При том, что начиная с мая 2002 года законо-
дательный орган Российской Федерации принял 
более 340 законов, вносящих изменения в УПК 
РФ , а за пять месяцев 2024 года – 9-ю законами 
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вносились изменения в регламентацию проце-
дуры уголовного судопроизводства, однако вопрос 
о всеобъемлющей  ревизии УПК РФ в целом в 
Федеральном Собрании Российской Федерации 
не возникает. А пора бы… 

    В современных условиях  реализации 
принципов правового государства заслуживает 
одобрения законодательное закрепление процес-
суального права граждан обжаловать действия 
либо бездействия должностных лиц, наделенных 
особыми полномочиями по возбуждению и рас-
следованию уголовных дел, представляющих наи-
большую общественную опасность и такое долго-
временное «терпение» по отношению недоста-
точно корректной  регламентации порядка реали-
зации этого права, вызывает недоумение.

Возможно, имеет смысл подумать об особой 
структурных единицах в рамках районных судов, в 
полномочия которых будут входить полномочия 
по рассмотрению жалоб в рамках судебного кон-
троля, который по своей природе не является соб-
ственно правосудием по уголовным делам. Такой 
единицей может служить по аналогии с учреждав-
шимся в свое время квазисудебным органом 
«Судебное присутствие» создававшимся для рас-
смотрения дел о дисциплинарных проступках 
федеральных судей судов  в связи с их разной 
принадлежностью к подсистеме судов общей 
юрисдикции и подсистеме арбитражных судов.  
Кроме того, ст.125 УПК РФ требует определить 
стороны и их особый статус в рамках  осущест-
вления особого рода судопроизводства, а именно  
судебном контроле. Более того, ст. 125 предусма-
тривает рассмотрение жалобы в отсутствие зая-
вителя, что допустимо по нашему мнению, только 
в тех случаях, когда суд предполагает вынести 
решение в пользу заявителя. 
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Актуальность темы «Цифровые активы 
как объекты предпринимательского 
оборота» обусловлена рядом важных 

аспектов социально-экономического развития и 
инновационных изменений в экономической 
среде, вызванных цифровой трансформацией. В 
современном мире, характеризующемся высоким 
темпом развития информационных технологий, 
особое внимание привлекают такие инновации 
как блокчейн-технологии, криптовалюты и токени-
зация активов. Эти элементы формируют новую 
экономическую реальность, в которой цифровые 
активы становятся важной частью предпринима-
тельской деятельности. 

В свете вышеизложенного становится оче-
видной важность не только признания значимости 
цифровых активов, но и понимания их структуры и 
функционала.

Цифровой актив (ЦА) - вид экономического 
актива, имеющий нематериальную природу и 
цифровую форму, созданный с помощью цифро-
вой технологии, проявляющий свою ценность 
(стоимость) в информационной системе и способ-
ный к гражданскому (имущественному) обороту 
[2, с. 50].

В данном определении отражены все три 
составляющие сущности ЦА:

1) Вид экономического актива, обладающий 
ценностью (экономическая сущность), она может 
быть выражена в денежной форме и представ-
ляет собой потенциал для получения экономиче-
ской выгоды. Это может быть прямой доход, как в 
случае с криптовалютами или NFT, которые могут 
быть проданы или обменены. Также экономиче-
ская выгода может выражаться в виде снижения 
затрат или повышения эффективности процес-
сов, как например, использование облачных тех-
нологий или платформ для автоматизации биз-
нес-процессов.

2) Способность к гражданскому (имуще-
ственному) обороту (юридическая сущность). 
Данный признак выделяется поскольку цифровые 
права представляют собой категорию имуще-
ственных прав, включающих в себя владение, 
пользование и распоряжение цифровыми акти-
вами.

Буквально 7 лет назад Девятый арбитраж-
ный апелляционный суд впервые указал «в Граж-
данском кодексе РФ отсутствует закрытый 
перечень объектов гражданских прав. С учетом 
экономических реалий и уровня развития инфор-
мационных технологий допустимо максимально 
широкое толкование видов имущества, уста-
новленных законом»1. На сегодняшний день же 

1  Постановление Девятого Арбитражного Апел-
ляционного суда от 15 мая 2018 г. № 09АП-16416/2018. 
URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3e155cd1-6bce-

создан особый правовой режим путем внесения в 
ГК РФ изменений, касающихся объектов граж-
данских прав. 

3) Создание с применением цифровых тех-
нологий (технологическая сущность). Цифровые 
технологии в данном случае включают использо-
вание блокчейна, искусственного интеллекта, 
больших данных, облачных технологий и других 
цифровых инноваций, что в совокупности позво-
ляет не только создать новые виды активов, такие 
как криптовалюты и NFT, но и значительно улуч-
шить управление и оборот традиционных немате-
риальных активов, например лицензий и автор-
ских прав.

Так, термин «цифровые активы» в контексте 
объектов предпринимательского оборота отно-
сится к различным типам цифровых ресурсов, 
которые можно купить, продать, обменять или 
использовать в коммерческих целях.

Их можно классифицировать по разным 
категориям в зависимости от функций, правового 
статуса и способа использования в бизнесе. Пред-
ставляется необходимым перечислить основные 
виды, которые обычно обсуждаются в контексте 
предпринимательского права: 

1. Криптовалюты — это децентрализован-
ные цифровые или виртуальные валюты, которые 
используют криптографию для обеспечения безо-
пасности транзакций [1, с. 121]. 

— Bitcoin был создан в 2009 году человеком 
или группой людей под псевдонимом Сатоши 
Накамото2. Он стал первой криптовалютой, 
использующей технологию блокчейна для обеспе-
чения децентрализации, безопасности и прозрач-
ности транзакций. Bitcoin до сих пор остаётся 
самой ценной и широко известной криптовалютой, 
часто упоминаемой как «цифровое золото».

— Запущенный в 2015 году Виталиком Буте-
риным, Ethereum привнёс концепцию смарт-кон-
трактов, что расширило возможности использова-
ния блокчейн-технологий. Смарт-контракты — это 
самоисполняющиеся контракты с условиями сде-
лок, встроенными непосредственно в код. 
Ethereum не только валюта, но и платформа, на 
которой разработчики могут создавать децентра-
лизованные приложения (DApps)3.

— Альткоины служат обобщающим терми-
ном для всех криптовалют, кроме Bitcoin. Их суще-

478a-bb76-1146d2e61a4a/58af451a-bfa3-4723-ab0d-
d149aafecd88/A40-124668-2017_20180515_
Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.
pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 20.04.2024)

2  Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 
URL: https://genius.com/Satoshi-nakamoto-bitcoin-a-peer-
to-peer-electronic-cash-system-annotated (дата обраще-
ния: 18.04.2024).

3  Официальный сайт Ethereum. URL: https://
ethereum.org/ru/ (дата обращения: 18.04.2024).
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ствует огромное множество, в т. ч. Litecoin (LTC), 
созданный как «серебро к золоту Bitcoin»1; Ripple 
(XRP), ориентированный на улучшение междуна-
родных платежей2; Cardano (ADA), нацеленный на 
создание более безопасной и устойчивой блок-
чейн-сети3.

2. Токен – это цифровая единица учета 
актива, регистрация и управление которым осу-
ществляется через блокчейн. Процедура выпуска 
токенов, известная как ICO (Initial Coin Offering), 
представляет собой финансирование, которое 
инвесторы предоставляют организатору ICO в 
обмен на новые токены, создаваемые в блокчейне 
через смарт-контракты [3, с. 105]. В зависимости 
от предназначения существует несколько разно-
видностей, обладающих различными характери-
стиками4:

— Utility Tokens (Утилитарные или служеб-
ные токены): Эти токены предоставляют пользо-
вателям доступ к определенному продукту или 
услуге, которые предлагает компания. Например, 
Filecoin используется в рамках децентрализован-
ной сети хранения данных, а держатели FIL могут 
платить за хранение или получение данных5.

— Security Tokens (Ценные бумаги или инве-
стиционные токены), представляют собой цифро-
вую форму традиционных ценных бумаг. К при-
меру, компания tZERO предложила одни из пер-
вых торгуемых на рынке ценных бумаг в виде 
токенов, что предоставляет инвесторам возмож-
ность участвовать в прибыли от операций компа-
нии и другие финансовые преимущества6. Однако, 
Security tokens подлежат регулированию финан-
совыми властями и требуют соблюдения опреде-
ленных законодательных рамок, так как они могут 
считаться ценными бумагами. 

— Currency Tokens (Валютные токены): Эти 
токены служат в качестве средства обмена и 
могут использоваться для покупки товаров или 
услуг. Они аналогичны криптовалютам и могут 
использоваться как альтернативные цифровые 

1  Официальный сайт Binance square. URL: 
https://www.binance.com/ru/square/post/603193 (дата 
обращения: 18.04.2024).

2  Официальный сайт Ripple. URL: https://ripple.
com/xrp/ (дата обращения: 18.04.2024).

3  Официальный сайт Cardano. URL: https://
cardano.org/ (дата обращения: 18.04.2024).

4  Виды токенов. URL: https://retailcookplus.
gitbook.io/vspomogatelnye-gajdy-ot-retailcook/crypto/
tokeny/vidy-tokenov (дата обращения: 18.04.2024).

5  Официальный сайт Coinmarketcap. URL: 
https://retailcookplus.gitbook.io/vspomogatelnye-gajdy-ot-
retailcook/crypto/tokeny/vidy-tokenov (дата обращения: 
18.04.2024).

6  Официальный сайт tZERO. URL: https://
coinmarketcap.com/ru/currencies/filecoin/ (дата обраще-
ния: 18.04.2024).

валюты. Примеры таких токенов включают Tether 
(USDT), который привязан к стоимости доллара 
США7.

— Asset-backed Tokens (Токены, обеспечен-
ные активами), представляют собой цифровой 
эквивалент физического или финансового актива, 
такого как золото, недвижимость или акции компа-
нии. Они облегчают торговлю и инвестирование в 
активы, которые иначе были бы более сложными 
или недоступными для некоторых инвесторов. 
Например, каждый токен PAXG привязан к одной 
тройской унции золота, хранимой в кофрах Paxos8.

— Non-Fungible Tokens (NFT), уникальные 
токены, которые не могут быть заменены на дру-
гие. Они представляют цифровые предметы, 
такие как произведения искусства, коллекцион-
ные предметы, музыкальные произведения, и 
даже цифровую недвижимость и используются 
для подтверждения собственности на цифровые 
активы и их происхождение. CryptoPunks явля-
ется одной из первых NFT коллекций на блокчейна 
Ethereum, включающей в себя 10000 уникальных 
коллекционных персонажей «криптопанков», каж-
дый из которых является уникальным и может 
быть куплен или продан9. 

— Другие. Согласно данным CoinMarketCap, 
на сегодняшний день существует около 1500 токе-
нов, развернутых на блокчейн-платформах 24 
криптовалют10.

Одной из ключевых проблем в использова-
нии цифровых активов как объектов предприни-
мательского оборота является отсутствие унифи-
цированного регулирования. В различных странах 
статус криптовалют может варьироваться от пол-
ной легализации до полного запрета. Регулирую-
щие меры могут включать лицензирование обмен-
ных площадок, налоговое регулирование доходов 
от операций с криптовалютами и требования к 
борьбе с отмыванием денег. 

В Европейском союзе одним из основопола-
гающих документов, регулирующих использова-
ние цифровых активов, является «Предложение 
по регулированию крипто-активов (MiCA)» от 2020 
года, которое нацелено на создание унифициро-
ванного рынка для крипто-активов. Документ 
классифицирует цифровые активы и устанавли-
вает требования к их эмиссии и обращению. Это 

7  Официальный сайт Tether. URL: https://tether.
to/ru/ (дата обращения: 19.04.2024).

8  Официальный сайт Paxos. URL: https://paxos.
com/paxgold/ (дата обращения: 19.04.2024).

9  Официальный сайт Larva labs. URL: https://
larvalabs.com/ (дата обращения: 19.04.2024).

10  Виды криптовалют. URL: https://vc.ru/
crypto/614175-vidy-kriptovalyut-obzor-bitkoina-altkoinov-i-
tokenov (дата обращения: 19.04.2024).
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включает в себя правила для стабильных монет и 
других типов цифровых активов, а также устанав-
ливает механизмы защиты инвесторов и пользо-
вателей1. 

В США регулирование криптовалют и других 
цифровых активов осуществляется несколькими 
регуляторами. Комиссия по ценным бумагам и 
биржам (SEC) часто рассматривает криптовалюты 
как ценные бумаги, что требует соблюдения пра-
вил регистрации и раскрытия информации2. Коми-
тет по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 
классифицирует биткойн, и другие криптовалюты 
как товары и регулирует их производные инстру-
менты3. 

Китай предпринял одни из самых жестких 
мер по регулированию криптовалют, включая 
запрет на ICO и торговлю криптовалютами в 2017 
году. Центральный банк Китая также инициировал 
разработку собственной цифровой валюты цен-
трального банка (CBDC)4.

Что касается международных стандартов, то 
Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (FATF) издала рекомендации 
по регулированию виртуальных активов. Они 
рекомендуют странам требовать регистрации и 
лицензирования операторов обмена виртуаль-
ными активами, а также налагать обязательства 
по борьбе с отмыванием денег (AML) и финанси-
рованием терроризма (CFT)5. 

Регулирование цифровых активов продол-
жает развиваться, и каждая юридическая система 
разрабатывает собственные подходы в зависимо-
сти от местных законов и экономической поли-
тики. Будущие исследования и политические 
инновации будут играть ключевую роль в форми-
ровании этого динамично развивающегося право-
вого поля.

1  Markets in Crypto-Assets (MiCA). URL: https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2022/739221/EPRS_BRI(2022)739221_EN.pdf 
(дата обращения: 19.04.2024).

2  U.S. Securities and Exchange Commission. URL: 
https://www.sec.gov/ (дата обращения: 19.04.2024).

3  Framework for “Investment Contract” Analysis of 
Digital Assets. URL: https://www.sec.gov/corpfin/
framework-investment-contract-analysis-digital-assets 
(дата обращения: 19.04.2024).

4  Многие зарегистрированные компании поку-
пают виртуальные валюты. URL: https://www.coinlive.
com/news/many-listed-companies-buy-virtual-currencies-
can-mainland-chinese-companies#:~:text=On%20
December%205%2C%202013%2C%20the,not%20
legally%20compensable%20or%20mandatory (дата обра-
щения: 19.04.2024).

5  Руководство по риск-ориентированному под-
ходу к виртуальным активам и поставщикам услуг вир-
туальных активов. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/
publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-
assets.html (дата обращения: 19.04.2024). 

В России же регулирование цифровых акти-
вов начало активно формироваться сравнительно 
недавно, и с 2020 года в законодательстве были 
сделаны значительные шаги для определения 
юридического статуса и правил работы с крипто-
валютами и другими видами цифровых активов. 

Основным нормативным актом, регулирую-
щим цифровые активы в РФ, является Федераль-
ный закон «О цифровых финансовых активах», 
который ввел в правовое поле понятия «цифро-
вой финансовый актив» (ЦФА) и «цифровая 
валюта», установил правила выпуска и оборота 
ЦФА, а также утверждает обязанности операторов 
цифровых активов6. 

В связи с основными положениями закона 
цифровые финансовые активы (ЦФА) опреде-
лены как цифровые права, которые включают 
денежные требования, возможность осуществле-
ния прав по эмиссионным ценным бумагам, права 
участия в капитале непубличного акционерного 
общества, право требовать передачи эмиссионных 
ценных бумаг, которые предусмотрены решением 
о выпуске ЦФА7.

Закон также требует, чтобы все операции с 
ЦФА (выпуск, учет и обращение) проводились 
через специализированные платформы с исполь-
зованием электронных кошельков, регулируемые 
банком России.

Дополнительные правовые акты, утверж-
денные после Принятия Закона о ЦФА, включают 
изменения в налоговое законодательство, касаю-
щиеся цифровых активов. Согласно изменениям, 
внесенным в Налоговый кодекс РФ, доходы от 
операций с ЦФА подлежат налогообложению, а 
операции с криптовалютами нужно деклариро-
вать.

Статус криптовалюты определен позицией 
Банка России и федеральных законов. Криптова-
люта в России не считается законным платежным 
средством и не может быть использована для 
оплаты товаров и услуг. Тем не менее с 2021 года 
российские граждане обязаны декларировать 
свои транзакции и балансы криптовалют, если 
общая сумма транзакций за год превышает опре-
деленный порог8. 

6  Федеральный закон "О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" от 31.07.2020 N 259-ФЗ (последняя редакция). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». – Текст: электрон-
ный.

7  Там же.
8  Федеральный закон "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции" от 14.07.2022 N 324-ФЗ (последняя редакция). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». – Текст: электрон-
ный.
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Данный набор законодательных актов и 
регуляций олицетворяет лишь начальный этап 
формирования правовой базы для регулирования 
цифровых активов в России, но показывает стрем-
ление страны адаптироваться к новым финансо-
вым технологиям при соблюдении мер контроля и 
прозрачности.

Так, прослеживается, что на данный момент 
законодатели в развитых странах, включая Рос-
сию, ищут подходящее правовое регулирование 
для цифровых активов, что требует глубокого 
понимания новых технологических изменений. 
Попытка ассоциировать цифровые активы с суще-
ствующими правовыми концепциями, например, 
сравнивать токены с ценными бумагами, может 
быть рассмотрена как временное решение на 
пути к созданию нового законодательства. Однако 
такой подход может влечь за собой большое коли-
чество правовых и экономических рисков, что 
делает его не лучшим решением. Полное приме-
нение существующего законодательства к цифро-
вым активам невозможно без введения новых 
понятий, которые должны быть аргументированы 
как в теоретическом аспекте гражданского права, 
так и на основе практики использования цифро-
вых активов. В настоящее время единое опреде-
ление и общий правовой режим для цифровых 
активов ещё не сформированы, но появляются 
специфические правовые рамки для отдельных 
видов цифровых активов, которые учитывают их 
специальное предназначение.

Несмотря на активное распространение 
цифровых активов, правовой регламент и стан-
дартизация в данной сфере еще не достигли 
необходимого уровня, что вызывает сложности в 
интеграции их в стандартные экономические про-
цессы. 

Применение цифровых активов в предпри-
нимательском обороте открывает новые возмож-
ности для бизнеса, однако при этом ставит перед 
предпринимателями и регуляторами ряд вызовов. 

1. Цифровые активы могут использоваться 
для проведения транзакций, что особенно удобно 
в международной торговле благодаря отсутствию 
необходимости совершать валютные конвертации 
и снижению комиссий, что в свою очередь значи-
тельно ускоряет платежный процесс.

Однако нестабильность стоимости крипто-
валют, хакерские атаки и непризнание криптова-
лют законным платёжным средством в некоторых 
странах существенно увеличивают риски для биз-
неса [4, с. 128].

Заявления публичных фигур, охват крипто-
валют в СМИ, а также другие ключевые события 
могут оказывать значительное влияние на рынок 
криптовалют, вызывая всплески активности или, 

наоборот, резкие падения стоимости. Быстрое 
распространение информации в современном 
информационном пространстве усиливает 
эффект от таких заявлений, делая рынок крипто-
валют крайне чувствительным к новостным пово-
дам.

Проблема волатильности криптовалют и 
связанные с ней риски стали причиной разработки 
стейблкойнов, которые призваны обеспечить 
большую стабильность на рынке. Однако, даже 
они не застрахованы от этого, особенно в пери-
оды кризисов на рынке, столкнувшись с пробле-
мами в погашении, сопоставимыми с рисками 
фондов денежного рынка, включая возможность 
временной или частичной приостановки погаше-
ния1.

К тому же так как многие операции с крипто-
валютами проходят через платформы и компании, 
находящиеся за пределами России, усложняется 
процесс защиты прав инвесторов. В случае каких-
либо противоправных действий, инвесторам 
нужно обращаться в иностранные судебные и 
правоохранительные органы, что сопряжено с 
дополнительными сложностями, затратами и нео-
пределенностью исхода2.

2. Использование цифровых активов может 
открыть новые возможности для привлечения 
инвестиций через механизмы ICO (Initial Coin 
Offering) или STO (Security Token Offering). Это 
предоставляет доступ к глобальному капиталу, а 
также упрощает и ускоряет процесс сбора средств. 
Несмотря на это недостаточно развитое законода-
тельство, высокая волатильность инвестиций и 
уровень мошенничества представляются серьез-
ные угрозы для инвесторов.

3. Технология блокчейн, лежащая в основе 
многих типов цифровых активов, может быть 
использована для усовершенствования систем 
учёта и аудита, обеспечивая прозрачность тран-
закций и уменьшая возможности мошенничества. 
Например, платформа IBM Blockchain позволяет 
компаниям в сфере ритейла и производства кон-
тролировать процесс поставок от производителя 
до конечного потребителя3. Однако и тут суще-
ствуют проблемы с защитой данных, а также 
сложности интеграции существующих систем, 
которые усложняют применение этой технологии. 

4. Смарт-контракты, функционирующие на 
основе блокчейн-технологий, предлагают значи-

1  Криптовалюты: тренды, риски, меры. URL: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/132241/
Consultation_Paper_20012022.pdf (дата обращения: 
20.04.2024).

2  Там же. 
3  Blockchain for supply chain solutions. URL: 

https://www.ibm.com/blockchain-supply-chain (дата обра-
щения: 20.04.2024).
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тельные преимущества в автоматизации исполне-
ния договоренностей и сокращении посредниче-
ских издержек. В то же время, они несут в себе 
риски, связанные с нарушениями безопасности 
кода и сложности в выполнении условий кон-
тракта, не основанных на цифровом взаимодей-
ствии. 

Помимо этого, криптовалюты могут 
подорвать использование национальной валюты 
как средства обращения. Если больше людей нач-
нет использовать криптовалюты в повседневных 
транзакциях, это может снизить контроль цен-
трального банка над денежной массой и инфля-
цией, а также усложнить выполнение денеж-
но-кредитной политики. Для сдерживания инфля-
ции необходимо будет поддерживать на постоян-
ной основе более высокий уровень ключевой 
ставки. Это снизит доступность кредитования для 
граждан и бизнеса. В данном случае разработка 
национальной цифровой валюты под контролем 
центрального банка может помочь восстановить 
контроль над денежным оборотом и уменьшить 
привлекательность альтернативных криптовалют.

С целью минимизации финансовых рисков и 
укрепления стабильности национальной эконо-
мики Банк РФ выдвигает множество предложений, 
в том числе1:

— Установить ответственность за наруше-
ние законодательного запрета на использование 
криптовалют в качестве средства платежа…

— Запретить выпуск, организацию обраще-
ния криптовалюты в России с установленной 
ответственностью за нарушения. 

— Разработать механизмы для идентифика-
ции и блокировки операций с криптовалютами, а 
также наладить мониторинг транзакций с уча-
стием интернет-провайдеров и финансовыми 
институтами.

— Запретить финансовым организациям 
инвестировать в криптовалюты и связанные 
с ними финансовые инструменты, а также исполь-
зовать для операций с ними российскую инфра-
структуру…

— Укрепить нормативную базу для финансо-
вого сектора, акцент на ликвидацию любых воз-
можностей для обхода запретов через использо-
вание непрозрачных финансовых инструментов и 
схем.

России также следует активно сотрудничать 
на международном уровне, особенно в рамках 
ЕАЭС, провести образовательные кампании для 

1  Криптовалюты: тренды, риски, меры. URL: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/132241/
Consultation_Paper_20012022.pdf (дата обращения: 
20.04.2024).

информирования населения о различиях между 
криптовалютами и цифровыми валютами цен-
тральных банков, акцентируя внимание на рисках 
и последствиях небезопасного использования 
криптоактивов, создать координационный центр 
для взаимодействия всех заинтересованных сто-
рон, включая финансовые, правоохранительные 
органы и иные органы.

Изучение «Цифровых активов как объектов 
предпринимательского оборота» остается чрез-
вычайно важным и актуальным направлением 
научных исследований в сфере экономики и биз-
неса. Их использование требует тщательного ана-
лиза возможных правовых и экономических 
рисков, а также понимания текущего регулятор-
ного климата. Важно отслеживать изменения в 
законодательстве и быть готовым к адаптации 
бизнес-процессов в соответствии с новыми требо-
ваниями и условиями.

Будущее цифровых активов в бизнесе и 
предпринимательстве выглядит многообещающе, 
учитывая быстро развивающиеся технологии и 
меняющиеся рыночные тренды. С появлением 
стабильных валют (stablecoins) и других финансо-
вых инноваций, коммерческие операции с исполь-
зованием криптовалют становятся более предска-
зуемыми и безопасными.

Исследование, проведенное Gartner, пред-
сказывает, что к 2030 году блокчейн добавит биз-
несу более 3,1 триллиона долларов в виде ценно-
сти. Сам Блокчейн, по их мнению, положительно 
влияет на прозрачность транзакций, упрощает 
процессы верификации и обеспечивает надежную 
безопасность данных2.

Согласно отчету Deloitte, смарт-контракты 
будут играть ключевую роль в автоматизации и 
минимизации юридических и операционных 
рисков в бизнес-транзакциях. Особенность 
смарт-контрактов в их способности самостоя-
тельно исполняться при выполнении заданных 
условий, что делает их идеальными для областей 
с высоким уровнем бюрократии3. 

По данным PwC’s Global Crypto M&A and 
Fundraising Report, криптовалюты и другие цифро-
вые активы продолжат оказывать заметное влия-
ние на сферу финансовых услуг, включая платеж-
ные системы, кредитование и страхование. Уча-

2  Прогноз: Стоимость блокчейн-бизнеса по 
всему миру, 2017–2030 гг. URL: https://www.gartner.com/
en/documents/3627117 (дата обращения: 20.04.2024).

3  Смарт-контракты в финансовых услугах: пере-
ход от шумихи к реальности. URL: https://ueba.su/index.
php/k2-blog/industry-reports/item/56-smart-contracts-in-
financial-services-getting-from-hype-to-reality (дата обра-
щения: 20.04.2024).
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стие криптовалют в этих сферах усилит их инте-
грацию в традиционные финансовые институты1.

Платформы на базе блокчейна, такие как 
IBM Blockchain, демонстрируют значительное 
повышение эффективности в цепочках поставок, 
автоматизируя взаимодействие между различ-
ными сторонами и увеличивая прозрачность про-
цессов. Это изменяет способы управления запа-
сами и логистики, делая их более адаптируемыми 
к изменениям рыночной среды2. 

Таким образом, будущее цифровых активов 
в бизнесе и предпринимательстве обещает быть 
насыщенным и динамичным, с увеличивающимся 
количеством инноваций и улучшением условий 
применения технологий. Однако для полноцен-
ного развития этого направления потребуется 
дальнейшее совершенствование регулятивной 
базы и усиленные меры по обеспечению безопас-
ности и защите прав потребителей, тщательный 
анализ рисков и постоянное внимание к измене-
ниям в регулировании. Понимание этих аспектов 
и адаптация к ним будет ключом к эффективному 
использованию новых технологий в бизнесе.

1  2021 Global Cryptocurrency Mergers and 
Acquisition and Fundraising Report. URL: https://www.pwc.
com/gx/en/financial-services/pdf/global-cryptocurrency-
mergers-and-acquisitions-and-fundraising-report-2021.pdf 
(дата обращения: 20.04.2024).

2  Будущее уже наступило: как блокчейн помо-
гает создавать разумные цепочки поставок. URL: https://
www.ibm.com/downloads/cas/9MYO5PXJ  (дата обраще-
ния: 20.04.2024)
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Активная цифровизация общественных 
отношений влечет неизбежность вне-
дрения цифровых технологий и искус-

ственного интеллекта во все сферы деятельности 
общества. При этом правовые рамки, требования 
и этические принципы находятся на стадии теоре-
тического осмысления. В целях обеспечения реа-

лизации цифровых прав и цифрового конституци-
онализма необходимо сформулировать и законо-
дательно закрепить принципы внедрения, исполь-
зования цифровых технологий, в том числе 
этические принципы. 

Предлагаем сформулировать некоторые 
требования в отношении искусственного интел-
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лекта (далее – ИИ). Системы ИИ должны быть 
надежными и защищенными на протяжении всего 
жизненного цикла, обеспечивая конфиденциаль-
ность, цифровую безопасность и отслеживае-
мость. В случае наличия у систем ИИ возможно-
сти использования и анализа персональных дан-
ных необходимо обеспечить защиту таких данных 
с обеспечением права доступа к персональным 
данным, их обработки и контроля, а также с гаран-
тией сохранения реальной или субъективно вос-
принимаемой свободы людей. С одной стороны, 
надежность технологий необходима для граждан 
и организаций, с другой, с целью достижения 
общего уровня надежности введение государ-
ствами стандартизированных технологических 
норм создает условия для подавления инноваций 
и негативного воздействия на конкуренцию. Воз-
можным знаменателем надежности может быть 
прозрачность. 

Наиболее распространенными принципами 
ИИ является прозрачность и объяснимость, ответ-
ственное раскрытие информации о системах 
искусственного интеллекта. При этом данный 
принцип включает необходимость работы по разъ-
яснению людям устройства и порядка принятия 
решений ИИ. Подобные меры необходимы также 
для реализации права на оспаривание на основе 
простой и понятной информации решения, про-
гноза или рекомендации, которые были приняты 
ИИ. Однако на данный момент сложно найти спо-
собы «открыть черный ящик». Во-первых, это 
может быть технически невозможным, в связи с 
тем, что алгоритмы становятся все более слож-
ными. Во-вторых, инструкции могут быть непонят-
ными для большинства людей даже с учетом их 
первичной цифровой грамотности. В-третьих, рас-
крытие информации о функционировании алго-
ритма нарушает коммерческую тайну и защиту 
интеллектуальной собственности разработчика. 

Существует заблуждение, что результаты, 
полученные с помощью алгоритмов, создаются 
машинами, и поэтому не подвержены предубе-
ждениям человека. Однако алгоритмы являются 
продуктом человеческого мышления и, как тако-
вые, могут усиливать существующие стереотипы 
и социальную сегрегацию. Эта проблема усугу-
бляется из-за отсутствия подотчетности у алгорит-
мов [1]. Соблюдение этических требований и 
принципов возможно только в условиях подотчет-
ности и ответственности субъектов за неправо-
мерную деятельность, ненадлежащее функцио-
нирование систем ИИ и нарушение этических 
принципов. Нарушение подотчетности часто про-
исходит в области торговли, коммерческих услуг и 
сфере здравоохранения, пациенты или потреби-
тели часто не знают кому, на каком основание и в 
каком порядке передаются их данные в исследо-

вательских и маркетинговых целях, зачастую 
такая передача осуществляется без уведомления 
об этом данных лиц. Препятствием для реализа-
ции подотчетности является неизбежность и 
повсеместность ошибок технологий, возможность 
перенести ответственность на «компьютер», 
большое количество участников в системе и 
отсутствие ответственности при владении про-
граммным обеспечением.

От реализации большинства этических 
принципов зависит гарантия реализации челове-
ческого достоинства, включающая на всех этапах 
разработки и использования технологий самоува-
жение и уважение ко всем людям. 

При внедрении технологий важно помнить 
об экологическом благополучии, технологии ока-
зывают довольно косвенное воздействие на окру-
жающую среду, однако, например, необходима 
добыча лития для аккумуляторов. В этой связи 
необходимо прорабатывать возможность исполь-
зования более экологически безопасных состав-
ляющих, а также увеличивать их срок службы.

Важным и ключевым фактором является то, 
что почти все документы по этике и управлению 
ИИ не имеют силы закона, а значит отсутствует 
обязательность их исполнения. В этой связи раз-
умно полагать, что ценностно ориентированные 
элементы не будут осмысленно внедрены в ком-
мерческие процессы, задачами которых являются 
эффективность, скорость и прибыль. Зачастую 
инициативы по этике, не имеющие обязательной 
силы закона, являются элементами популизма и 
не несут практического смысла. Подписание 
кодексов саморегулирования, в которых отсут-
ствуют четко определенные и подлежащие испол-
нению обязательства, не накладывает реальных 
обязательств на разработчиков. Однако такие 
кодексы могут принести репутационную выгоду. 

Некоторые этические рекомендации по 
использованию искусственного интеллекта вызы-
вают общую озабоченность, но не дают конкрет-
ных указаний как решать эти проблемы и выска-
занные опасения [2]. При этом заявления о прин-
ципах или ценностях, основанные на абстрактных 
и расплывчатых концепциях (например, справед-
ливость ИИ или уважение человеческого достоин-
ства), недостаточно конкретны, чтобы служить 
руководством к действию. Другие подобные 
абстрактные понятия являются примерами оспа-
риваемых концепций, которые имеют множество 
возможных противоречивых значений, требующих 
контекстуальной интерпретации с учетом полити-
ческих и философских убеждений человека. Вме-
сте с этим заявления, основанные на расплывча-
тых нормативных концепциях, частично скрывают 
политический и этические конфликты [3]. 
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Возможно, что ИИ потребует разработки 
регулирования как сфера медицины. Регулирова-
ние может включать создание этических комите-
тов и профессиональных комиссий, правовые и 
профессиональные рамки, которые обеспечива-
ются законами и профессиональными стандар-
тами. Также наличие ответственности, компенса-
ций за нарушения и лишение лицензий на право 
осуществлять деятельность с учетом прозрачной 
этической проверки и независимого этического 
аудита. Однако стоит учитывать, что обязатель-
ная сила закона не гарантирует остановку неэтич-
ного использования ИИ государствами и корпора-
циями.

Разумно будет ограничить использование 
конкретных технологий при несоблюдении этиче-
ских требований в наиболее чувствительных сфе-
рах (медицина, образование, правосудие и др.). 
Такое ограничение возможно на основании отсут-
ствия или лишения лицензии организации, кото-
рая осуществляет разработку или применение 
технологии. Также высказываются предложения о 
разработке Кодекса этики цифрового гражданина, 
который может способствовать ответственному и 
компетентному поведению в информационной и 
цифровой среде [4]. Вместе с этим назрел пере-
ход от профессиональной этики к организацион-
ной, а также отказ от осуждения проступков неэ-
тичных людей. Стоит учитывать, что разработчики 
всегда будут ограничены организациями, которые 
их нанимают. Этика искусственного интеллекта 
должна стать этикой предприятий и организаций, 
занимающихся искусственным интеллектом. 

Таким образом, положено начало формиро-
ванию концепции цифровой этики. Во многих 
документах, регулирующих вопросы этики ИИ, 
представлены схожие концепции, такие как про-
зрачность, объяснимость, подотчетность, конфи-
денциальность, защита данных и так далее. С 
учетом развития технологий необходимо коррек-
тировать (актуализировать) этические требова-
ния, проработать вопросы цифровой этики в отно-
шении детей. Также недостатками этики искус-

ственного интеллекта является общая озабочен-
ность некоторых этических рекомендаций, 
заявления о принципах или ценностях, основан-
ные на абстрактных и расплывчатых концепциях, 
а также отсутствие проверенных методов вопло-
щения принципов на практике. Все указанные 
факторы делают нереализуемыми этические 
принципы в текущих условиях. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «БЛОКЧЕЙН»  
В ЦЕЛЯХ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Тема блокчейна не раз поднималась на страницах российских и зарубеж-
ных правовых, информационных, экономических и других изданий, подвергалась всесторон-
нему научному анализу, неоднократно отмечалась острая важность блокчейна для техно-
логического и экономического развития государств в эпоху цифровизации. Многие авторы 
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Ключевые слова: блокчейн, цифровизация, распределенные реестры, цифровая 
трансформация

SAYAPIN Sergey Petrovich,
Institute of State and Law of the Russian 

Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Junior Researcher, Civil and Business Law Sector

ON THE QUESTION OF DEFINITION OF THE CONCEPT  
OF “BLOCKCHAIN” FOR THE PURPOSES OF REGULATORY 

REGULATION
Annotation. The topic of blockchain has been repeatedly raised on the pages of Russian and 

foreign legal, information, economic and other publications, has been subjected to comprehensive 
scientific analysis, and the acute importance of blockchain for the technological and economic devel-
opment of states in the era of digitalization has been repeatedly noted. Many authors emphasize the 
crucial importance of blockchain for the transformation of the entire financial services market. Atten-
tion to blockchain is steadily growing throughout the world. The term is repeatedly mentioned in do-
mestic official documents. It is enough to refer to the order of the Government of the Russian Feder-
ation of 31.12.2020 No. 3684-r “On the Program of Fundamental Scientific Research in the Russian 
Federation for the Long-Term Period (2021-2030)”, the order of the Government of the Russian 
Federation of 17.01.2020 No. 20-r “On Approval of the Strategy for the Development of the Electron-
ic Industry of the Russian Federation for the Period up to 2030”, the order of the Ministry of Education 
of Russia of 18.05.2020 No. R-44 “On Approval of Methodological Recommendations for the Imple-
mentation of Modern Digital Technologies in Basic General Education Programs”, etc. However, in 
modern Russian legislation there is still no normative definition of this concept.

Key words: blockchain, digitalization, distributed ledgers, digital transformation.

Тема блокчейна не раз поднималась на 
страницах российских и зарубежных 
правовых, информационных, экономи-

ческих и других изданий, подвергалась всесторон-
нему научному анализу, неоднократно отмечалась 
острая важность блокчейна для технологического 

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-8-420-427
NIION: 2018-0076-8/24-839
MOSURED: 77/27-023-2024-8-839



421

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

 ЦИФРОВОЕ  ПРАВО

и экономического развития государств в эпоху 
цифровизации. Многие авторы подчеркивают 
решающее значение блокчейна для трансформа-
ции всего рынка финансовых услуг [1]. Внимание 
к блокчейну неуклонно растёт во всем мире. Тер-
мин неоднократно упоминается и в отечественных 
официальных документах. Достаточно обратиться 
к распоряжению Правительства Российской Феде-
рации от 31.12.2020 № 3684-р «О Программе фун-
даментальных научных исследований в Россий-
ской Федерации на долгосрочный период (2021 - 
2030 годы)», распоряжению Правительства РФ от 
17.01.2020 № 20-р «Об утверждении Стратегии 
развития электронной промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», распо-
ряжению Минпросвещения России от 18.05.2020 
№ Р-44 «Об утверждении методических рекомен-
даций для внедрения в основные общеобразова-
тельные программы современных цифровых тех-
нологий» и др. Однако, в современном россий-
ском законодательстве до сих пор отсутствует 
нормативное определение данного понятия. 

В Федеральном законе от 31 июля 2020 г. 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» понятие блокчейна не дано, однако 
законодателем сделана попытка сформулировать 
термин «распределенный реестр» (п. 7 ст. 1).

Если говорить о соотношении данных поня-
тий между собой, то, думается, что распределен-
ность базы данных это всего лишь часть той 
общей характеристики, которая присуща блок-
чейну, поэтому было бы неверно ставить знак 
равенства между указанными категориями.

Вообще, вопрос, который касается опреде-
ления технических понятий в отечественном зако-
нодательстве в общем, и в гражданском законода-
тельстве в частности, носит весьма проблемный 
характер. Это связано с так называемой «техно-
логической нейтральностью», которая превали-
рует в российском законодательстве и в позициях 
многих российских правоведов, о чем справед-
ливо пишут в своей работе Л.В. Санникова и Ю.С. 
Харитонова [2, С. 21]. Например, К.В. Нам пола-
гает, что «правовая дефиниция технических реше-
ний не всегда может привнести определенность в 
правовое регулирование. И даже наоборот. Omnis 
definitio periculosa est - всякое определение 
опасно» [3]. 

C иной точки зрения нормативное закрепле-
ние понятия блокчейна позволило бы исключить 
правовую неопределенность при разрешении 
многих возникающих споров в цифровой сфере, 
и, как верно отметили Л.В. Санникова и Ю.С. 
Харитонова, «формирование нормативно-право-
вой базы должно основываться на глубоком пони-

мании технической сущности используемых циф-
ровых технологий» [2, C.21]. Об этом также нельзя 
забывать, ведь без правовой проработки и норма-
тивного закрепления технических понятий в циф-
ровую эпоху едва ли можно обойтись.

Для начала, обратимся к отечественной 
судебной практике, может быть здесь формиру-
ется общий подход к определению блокчейна?

В решении Центрального районного суда г. 
Тольятти Самарской области № 2-2379/2018 от 13 
июля 2018 года блокчейн понимается как реестр, 
содержащий историю операций (транзакций) с 
криптовалютой» [4].

Аналогичный подход содержится и в опреде-
лении Судебной коллегии по гражданским делам 
Самарского областного суда по делу № 
33-10148/2018 от 30.08.2018 г. [5], а также в реше-
нии Арбитражного суда Удмуртской республики по 
делу № А71-11909/2020 от 11.02.2021 г. [6].

Однако в решении Первомайского район-
ного суда г. Кирова Кировской области по делу № 
2-3266/2018 от 12 ноября 2018 года мы можем 
найти несколько иной взгляд. Здесь блокчейн уже 
назван «инструментом», который «позволяет 
отследить все операции от начала и до конца, вне 
зависимости от времени их совершения и про-
шедшего времени» [7]. 

В постановлении Арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа по делу № А43-40460/2021 от 
26.07.2023 г. блокчейн упоминается как синоним 
понятия «распределенный реестр» [8].

Наглядно видно – понимание блокчейна в 
отечественной судебной практике довольно раз-
лично.

Обратимся к отечественной доктрине. Блок-
чейн является разновидностью распределенного 
реестра, или, как отмечают В.А. Вайпан и М.А. 
Егорова, разновидностью децентрализованной 
базы данных, предназначенной для хранения бло-
ков транзакций [9].

В отечественной и зарубежной юридической 
доктрине сформулированы весьма разнообраз-
ные подходы к его определению, каждое с разной 
степенью акцента на тех или иных аспектах дан-
ного явления, чаще всего раскрывается именно 
техническая его сторона. Что, однако, справед-
ливо, так как блокчейн тесно связан с IT-техноло-
гиями и процессом цифровизации.

Не ставя перед собой цели дать всеобъем-
лющий обзор всех известных нам определений 
блокчейна, выборочно приведем лишь некоторые 
из них.

Так, с точки зрения А.И. Савельева, блок-
чейн «представляет собой децентрализованную 
распределенную базу данных («учетную книгу») 
обо всех подтвержденных трансакциях, совер-
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шенных в отношении определенного актива, в 
основе функционирования которой лежат крипто-
графические алгоритмы» [10].

В монографии Л.В. Санниковой и Ю.С. Хари-
тоновой указано, что «блокчейн представляет 
собой децентрализованную базу данных, 
защищенную криптографическими алгоритмами» 
[2, C. 29].

Н.П. Воронов и В.П. Часовских полагают, что 
блокчейн – это «технология (структура данных и 
программный код) децентрализованного хране-
ния данных, цепочка блоков транзакций, выстро-
енная по определенным правилам и обеспечива-
ющая специфическую защиту от изменений» [11, 
C. 30].

В.В. Чеклецов считает, что блокчейн – это 
«распределенная база данных, которая содержит 
информацию обо всех транзакциях (более обоб-
щенно – коммуникациях), проведенных участни-
ками системы. Информация хранится в виде 
«цепочки блоков», в каждом из которых записано 
определенное число коммуникаций» [12, C. 67]

По мнению У.Ш. Брой, блокчейн – «это алго-
ритм с децентрализованным хранилищем дан-
ных, где отсутствует централизованное админи-
стрирование» [13, C. 14].

Д. Бамбара и П. Аллена предлагают пони-
мать блокчейн следующим образом – «это база 
данных, охватывающая физическую цепочку бло-
ков фиксированной длины, которая включает от 1 
до № транзакций, где каждая транзакция, добав-
ленная в новый блок, проверяется и затем встав-
ляется в блок. Когда блок завершен, он добавля-
ется в конец существующей цепочки блоков» [14, 
C.1].

М. Корралес, М. Фенвик, Х. Хапийо в своей 
работе приводят следующее определение рас-
сматриваемого понятия: «Блокчейн - это децен-
трализованная и распределенная криптографиче-
ская цифровая «бухгалтерская книга», которая 
используется для записи транзакций» [15, C.2].

А.Бана и М. Виртман понимают блокчейн как 
«децентрализованный, неизменный публичный 
регистр, работающий на криптографических тех-
нологиях» [16, C.4].

Детально проанализировав приведенные 
выше определения, можно выявить некоторые их 
общие черты:

1) во-первых, среди упомянутых авторов нет 
сколько-нибудь сходного мнения о том, что же по 
своей сути представляет собой блокчейн. Одни 
определяют блокчейн как базу данных; другие как 
«цифровую бухгалтерскую книгу», «учетную 
книгу», «регистр» и даже «алгоритм»;

2) во-вторых, часто отмечается характер 
децентрализации блокчейна. В некоторых слу-
чаях определение дополняют понятием «распре-
деленный»;

3) в-третьих, замечено, что работа блок-
чейна тесно связана с криптографическими алго-
ритмами шифрования данных;

4) в-четвертых, в определениях нередко ука-
зывается публичный характер блокчейна.

5) в-пятых, отмечается, что участие в блок-
чейне носит для его участников анонимный харак-
тер, т.е. участникам ничего не известно друг о 
друге.

Попробуем разобраться с каждым из указан-
ных пунктов по порядку.

Вне всякого сомнения, блокчейн не является 
алгоритмом. Как минимум в силу того, что алго-
ритм представляет собой четкую систему инструк-
ций, определяющую дискретный детермениро-
ванный процесс, ведущий от варьируемых началь-
ных данных (входов) к искомому результату 
(выходу), если таковой существует, через опреде-
ленное число тактов алгоритма [17, C. 316]. Т.е. 
указанные два понятия различаются по своей 
сущности. В тех определениях, где блокчейн пред-
стаёт в виде алгоритма, по-видимому, возникает 
некоторая путаница между технологией работы 
блокчейна и самим блокчейном. Т.е. следует раз-
личать процесс и инфраструктуру, в которой этот 
процесс реализуется. Алгоритмом будет являться 
скорее набор инструкций, заложенных в техноло-
гию работы блокчейна, в порядок создания инфор-
мационных блоков, в ход криптографической 
генерации хеш-функций (хеширования), в процесс 
формирования цифровых подписей и их проверки 
и т.д.

Думается также, что блокчейн не должен 
подменяться понятием «цифровая бухгалтерская 
книга», или, тем более, понятием «регистр бухгал-
терского учета». Видится верным тезис о том, что 
цифровая бухгалтерская книга может строиться 
по технологии блокчейн, однако, по нашему мне-
нию, неверно обратное утверждение, о том, что 
блокчейн - это цифровая бухгалтерская книга или 
регистр бухгалтерского учета. Здесь, на наш 
взгляд, присутствует в некотором роде логическая 
ошибка. Поэтому блокчейн в общем смысле не 
является цифровой бухгалтерской книгой и реги-
стром бухгалтерского учета. Однако, последние 
во многом могут быть построены по указанной 
технологии.

Возможно, что блокчейн все же следует рас-
сматривать как базу данных. 

В соответствии с определением, закреплен-
ным в Гражданском кодексе Российской Федера-
ции (абз. 2 п. 2 ст. 1260), у базы данных можно 
выделить два основных признака:

- во-первых, всякая база данных включает в 
себя совокупность самостоятельных материалов;

- во-вторых, систематизация материалов 
осуществляется так, чтобы они могли быть най-
дены и обработаны с помощью ЭВМ.
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Если по поводу второго признака примени-
тельно к блокчейну вопросов практически не воз-
никает, то в отношении первого не совсем ясно, 
что же понимать под самостоятельными материа-
лами и возможно ли на этом основании считать 
блокчейн базой данных.

В современной юридической литературе 
отмечается, что самостоятельность материалов 
предполагает их ценность в отрыве от базы дан-
ных или иных материалов [18, C. 18]. В этой связи 
следует напомнить, что блокчейн с технической 
точки зрения и в максимально упрощенном виде 
представляет собой цепочку взаимосвязанных 
блоков. Каждый такой блок содержит информа-
цию. Так как по действующему законодательству 
под информацией понимаются сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их представ-
ления [19], то вполне можно считать, что блок 
информации способен представлять ценность в 
отдельности от блокчейна, но при условии, что 
ценность будет представлять сама информация, 
заключенная в этот блок. Как верно отмечает А.В. 
Сальникова «в блокчейне могут храниться любые 
данные, т.к. данная технология представляет 
собой способ хранения информации» [20, C. 85]. 
В этой связи стоит согласиться с мнением А.А. 
Иванюшкина о том, что «отдельные блоки инфор-
мации в распределенном реестре можно считать 
материалами, содержащимися в базе данных» 
[21, C. 46]. 

Таким образом, учитывая нормы действую-
щего российского законодательства, блокчейн 
следует рассматривать как базу данных.

Как было отмечено выше, в авторских опре-
делениях нередко говорится о такой характерной 
черте блокчейна, как его децентрализация. В 
одних определениях децентрализованный блок-
чейн дополняют таким понятием, как «распреде-
ленный», в других данное уточнение полностью 
отсутствует. На этом этапе, на наш взгляд, стоит 
внести некоторую ремарку и рассмотреть особен-
ности централизованных, децентрализованных и 
распределенных систем и отношение данных 
понятий к механизму управления локальной сетью 
и базами данных. Без подобного анализа невоз-
можно с уверенностью говорить о необходимости 
использованияуказанных понятий в определении 
блокчейна.

В соответствии с классическим подходом, 
который изложен в известной работе С.Л. Шны-
рева по базам данных, механизм управления 
локальной сетью может быть двух основных 
видов: 

• во-первых, централизованным, 
• во-вторых, децентрализованным [22, C. 

142]. 
Если говорить о первом случае, т.е. когда 

используется централизованный механизм управ-

ления локальной сетью, то в ней один (либо 
несколько) компьютеров являются серверами, а 
все компьютеры, которые не являются серверами, 
именуются таким понятием, как «рабочая стан-
ция». 

Иначе, в том случае, если используется 
децентрализованный механизм управления 
локальной сетью, то сервер (или серверы, если он 
используется не один) фактически отсутствует, а 
функции, которые связаны с управлением сете-
выми ресурсами локальной сети, распределяются 
по определенному принципу между рабочими 
станциями (компьютерами пользователей). 

С.Л. Шнырев совершенно справедливо 
отмечает, что основное достоинство централизо-
ванного управления локальной сетью заключа-
ется в том, что оно предоставляет высокую сте-
пень защиты и удобство управления сетью (т.е. её 
администрирование) [22, C. 142].

Однако, из-за того, что сервер в централизо-
ванной сети в любой момент может выйти из 
строя, тем самым остановив работу локальной 
сети, администраторами используются методы 
децентрализованного управления.

Что касается баз данных, то здесь можно 
говорить о функционировании в некоторой сте-
пени схожих принципов. Так, если два или более 
пользователя осуществляют одновременную 
работу с базой данных, которая расположена на 
одном компьютере, то говорят о распределенном 
доступе к централизованной базе данных. Рас-
пределенным доступ именуется здесь в связи с 
тем, что осуществляется одновременная работа с 
двумя и более пользователями, а централизован-
ным - из-за того, что база данных хранится на 
одном компьютере.

Иначе, если база данных одновременно рас-
положенана нескольких компьютерах, то такая 
база данных называется распределенной (децен-
трализованной). 

С целью обеспечения контроля за вноси-
мыми в базу данными (главным образом за иден-
тичностью информации, которая одновременно 
предоставляется несколькими пользователями) 
используются две наиболее распространенные 
технологии (или, иными словами – модели). Пер-
вая технология именуется моделью распределен-
ных баз данных, а вторая технология именуется 
моделью тиражирования (репликации).

В первой модели используется глобальный 
словарь данных (ГСЛ), который содержит инфор-
мацию о расположении каждой части данных вну-
три распределенной базы данных. 

Во второй модели с помощью репликатора 
обеспечивается механизм создания копий данных 
на всех компьютерах, которые работают в инфор-
мационной системе. В результате, модель репли-
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кации данных, по сравнению с моделью распреде-
ленных баз данных, обеспечивает более высокую 
скорость доступа к данным.

Таким образом, понятие «децентрализован-
ность» применяется как для обозначения меха-
низма управления локальной сетью, так и обозна-
чения механизма функционирования базы дан-
ных.

На данном этапе можно с уверенностью 
говорить о следующем – блокчейн представляет 
собой распределенную базу данных, функциони-
рующую по модели полной репликации (тиражи-
рования).

Кроме того, работа блокчейна тесно связана 
с криптографическими алгоритмами шифрования 
данных. Криптография обеспечивает работу 
системы блокчейна, гарантируя безопасность, 
основанную на прозрачности и проверяемости 
всех транзакций в блокчейне. Различные крипто-
графические методы шифрования данных (глав-
ным образом с помощью хеш-функций) обеспечи-
вают неизменность журнала транзакций блок-
чейна (гарантируя «необратимость» всей цепочки 
транзакций), решают задачу аутентификации и 
контролируют доступ к сети и данным в блокчейне 
в целом. Кроме того, в блокчейне используется 
технология цифровых подписей. Указанная техно-
логия основывается на криптографии с открытым 
и закрытым ключами. Основная цель использова-
ния закрытого ключа состоит внеобходимости 
формирования цифровых подписей. Закрытый 
ключ хранится в секрете. Что касается открытого 
ключа, то основная цель его использования 
состоит в проверке электронной подписи. Отсюда 
следует вывод о том, что использование крипто-
графических алгоритмов шифрования данных, 
безусловно, является существенным признаком 
блокчейна и в обязательном порядке должно быть 
отражено в определении данного понятия.

По поводу указания на публичный или част-
ный характер блокчейна отметим следующее. В 
наиболее общем виде можно выделить два основ-
ных типа блокчейна:

• публичный блокчейн;
• частный блокчейн.
Указанные типы блокчейна различаются 

между собой. Работа публичного блокчейна носит 
открытый характер. Главным образом, это прояв-
ляется в том, что любое лицо имеет возможность 
ознакомиться с содержанием всех уже осущест-
вленных и осуществляемых в данный момент 
транзакций публичного блокчейна. Кроме того, в 
публичном блокчейне отсутствует форма иденти-
фикации участников, т.е. участие в публичном 
блокчейне носит анонимный характер. Любое 
лицо имеет потенциальную возможность присое-

диниться к публичному блокчейну. Для этого необ-
ходимо установить соответствующее программ-
ное обеспечение на свой компьютер или иное 
устройство и начать осуществление транзакций. 
Публичный блокчейн не накладывает на лиц каки-
е-либо концептуальные ограничения в отношении 
прав доступа к своей системе. 

Чаще всего, когда в научной литературе упо-
минается блокчейн, авторы данных работ имеют в 
виду именно его публичный тип.

Частный блокчейн, напротив, носит закры-
тый характер. Доступ к частному блокчейну разре-
шен лишь определенному кругу лиц. Каждое лицо 
идентифицируется. Правила такого типа блок-
чейна регламентируются определенным лицом, 
чаще всего – администратором. Администратор 
распределяет среди участников частного блок-
чейна права на доступ и изменение информации 
в блокчейне. Особенность частного блокчейна 
состоит в том, что он может быть создан не только 
в рамках одной организации, но и в рамках 
нескольких организаций. Частный блокчейн может 
быть адаптирован к потребностям их сферы дея-
тельности. Использование частного блокчейна 
позволяет обеспечить конфиденциальность 
информации, хранящейся в базе данных. Именно 
поэтому частный блокчейн получил особое широ-
кое развитие в корпоративной сфере. Как абсо-
лютно верно замечает Л.В. Санникова, «в настоя-
щее время наибольшие перспективы внедрения 
блокчейн-технологии открываются в трех сферах 
корпоративного управления: ведение реестра 
акционеров; проведение общих собраний акцио-
неров; корпоративного контроля и аудита» [23]. 
Вместе с тем, частный блокчейн применим не 
только в корпоративной среде. Здесь нам следует 
также отметить позицию известных отечествен-
ных правоведов относительно возможности при-
менения частного блокчейна в государственных 
процессах. Так, Э.В. Талапина подчеркивает, что 
«за определенный период накопился ряд реше-
ний, позволяющих, в том числе, адаптировать тех-
нологию блокчейна к нуждам государственного 
управления. При этом основной тенденцией здесь 
является отказ от открытого блокчейна. Этот тип 
блокчейна можно назвать проблемным для 
нашего законодательства и государственного 
управления, а также для устоявшегося понимания 
государственного суверенитета» [24, C. 100]. 
Сегодня ведение государственных реестров на 
основе технологии блокчейн в нашей стране носит 
пока еще формат эксперимента. На что абсо-
лютно верно указывает С.Е. Чаннов - «создавае-
мые блокчейн-реестры не заменяют, а дополняют 
существующие, и то в ограниченном масштабе» 
[25].
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В современной юридической литературе 
можно встретить также подход, в котором выде-
лен и третий тип блокчейна – консорциумный (или 
комбинированный). Отмечается, что консорциум-
ный блокчейн используется для нескольких орга-
низаций, работа которых осуществляется ими 
самостоятельно, но при этом указанные организа-
циине полностью доверяют друг другу. Указанный 
тип блокчейна более характерен для банковской 
сферы [26, C. 11]. Однако мы полагаем, что рас-
сматривать консорциумный (комбинированный) 
блокчейн как третий тип блокчейна не совсем 
верно. Думается, консорциумный блокчейн сле-
дует относить к подтипу частного блокчейна, так 
как по своей сути он носит закрытый характер и 
доступ к нему разрешен лишь определенному 
кругу лиц (наиболее часто - организациям).

По нашему мнению, указание на тип (публич-
ный или частный, или подтип частного - консорци-
умный) блокчейна не может являться его квали-
фицирующим признаком и не должно отражаться 
в определении данного понятия. Критерий ано-
нимности участия в блокчейне, по нашему мне-
нию, не является решающим обстоятельством 
для придания действующей системе статуса блок-
чейна. Если блокчейн в том или ином случае будет 
частным, это совсем не означает, что он перестает 
быть блокчейном. 

Таким образом, в результате проведенного 
анализа можно сформулировать следующее 
определение блокчейна. Блокчейн – это распре-
деленная, реплицированная база данных, состоя-
щая из блоков информации определенной длины, 
связанных между собой с помощью криптографи-
ческих алгоритмов шифрования данных.
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Экстремизм во всех своих проявлениях 
создает угрозу национальной безо-
пасности, политической, экономиче-

ской и социальной системе государства, ему свой-
ственны подстрекательский, агрессивный, насиль-
ственный характер, посягательство не только на 
права и свободу граждан, но и на их жизнь. 
Вопросы противодействия любым проявлениям 
экстремизма сегодня являются чрезвычайно акту-
альными и требующими пристального внимания, 
в связи с тем, что на современном этапе обще-
ственно-политической жизни протекают сложные 
и неоднозначные процессы, сохраняющие тен-
денции нарастания экстремистской угрозы. Об 
этом свидетельствуют официальные статистиче-
ские данные. Так, в январе-июне 2024 года заре-
гистрировано 1651 преступление террористиче-
ского характера (+38,4%) и 819 преступлений экс-
тремистской направленности (+11,6%). Из общего 
числа зарегистрированных преступлений терро-
ристического характера 651 (+73,1%) преступле-
ние совершено в текущем году, в том числе: – пре-
сечено на стадии приготовления и покушения – 
125 (+73,6%); – за пределами Российской Федера-
ции – 101 (-19,8%) [5, с. 25].

В Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года указано, что 
наиболее опасные виды экстремизма – национа-
листический, религиозный и политический, кото-
рые проявляются в возбуждении ненависти либо 
вражды по признакам пола, расовой, националь-
ной, языковой, религиозной принадлежности или 
принадлежности к какой-либо социальной группе, 
в том числе путем распространения призывов к 
насильственным действиям, прежде всего через 
информационно-телекоммуникационные сети, 
включая сеть Интернет, в вовлечении отдельных 
лиц в деятельность экстремистских организаций 
или групп, проведении несогласованных акций, 
организации массовых беспорядков и соверше-
нии террористических актов.

Информационно-телекоммуникационные 
сети, включая сеть Интернет, стали основным 
средством коммуникации для экстремистских и 
террористических организаций, которое использу-
ется ими для привлечения в свои ряды новых чле-
нов, организации и координации совершения пре-
ступлений экстремистской направленности, рас-
пространения экстремистской идеологии [6, с. 11].

В последние десятилетия интернет-техноло-
гии стали все более доступными и широко исполь-
зуемыми. Безусловно, развитие интернет-техно-
логий открывает новые возможности, однако рост 

популярности сети Интернет одновременно 
порождает и ряд проблем, одной из которых явля-
ется рост количества противоправных деяний, 
совершенных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий. Сеть 
Интернет значительно упрощает распростране-
ние информации, в том числе и деструктивного 
толка. Несовершеннолетние как один из основных 
пользователей сети, без особых усилий со сто-
роны преступных элементов, могут быть вовле-
ченными в совершение противоправных деяний. 
Особую опасность представляет распростране-
ние экстремистской идеологии среди молодежи с 
использованием указанных выше способов. В 
силу возрастной специфики молодежь наиболее 
подвержена влиянию и склонна к принятию ради-
кальных точек зрения по тем или иным вопросам. 

В юридической литературе отмечается, что 
«несовершеннолетние являются той возрастной 
группой, которая «заражается» экстремистскими 
идеями благодаря экстремальности сознания. 
Именно эта возрастная группа является объектом 
пропагандистского воздействия и «кадровым 
резервом» экстремистских организаций и экстре-
мистских акций»» [1, с. 11].

В специальной литературе к основным мето-
дам распространения экстремистской идеологии 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий относят прежде всего 
использование возможностей социальных сетей. 
Такие платформы как Facebook, Twitter и др. 
используются для распространения пропаганды и 
вербовки новых членов.

Следующий метод – это использование воз-
можностей закрытых и открытых форумов и чатов 
(например, в Telegram или WhatsApp) для коорди-
нации действий, а также для обмена информации. 
Следует отметить, что для распространения про-
паганды экстремизма активно используются мес-
сенджеры: Telegram (один из наиболее популяр-
ных мессенджеров среди экстремистских и терро-
ристических организаций благодаря его шифрова-
нию и возможности создавать каналы для 
массового распространения информации); 
WhatsApp (достаточно широко используется бла-
годаря своей популярности и функции шифрова-
ния сообщений); Signal, Threema, Wire. Указанные 
мессенджеры характеризуется высоким уровнем 
безопасности и шифрованием, что делает их при-
влекательными для скрытого обмена информа-
цией с акцентом на анонимность участников ком-
муникации, высокую скорость передачи информа-
ции, простоту в использовании. Эти мессенджеры 
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позволяют экстремистским и террористическим 
организациям эффективно и скрытно распростра-
нять свою пропаганду, координировать действия и 
вербовать новых членов. 

Видеохостинги как отдельный метод – для 
публикации видеоматериалов (например, на 
YouTube и других платформах) для привлечения 
внимания и пропаганды. Активно используются 
экстремистами сайты и блоги, которые создаются 
для поддержки материалов, посвященных идео-
логии экстремизма и терроризма.

Достаточно «эффективно» экстремистами 
используется метод «фишинга и спама» – это рас-
сылка электронных писем и сообщений, а также 
использование вирусных ссылок, распространяю-
щих пропаганду экстремизма и терроризма.

Следующий метод, не требующий от пре-
ступных элементов особых усилий по вовлечению 
несовершеннолетних в противоправную деструк-
тивную деятельность, – это игровые платформы, 
то есть использование онлайн-игр и игровых чатов 
для скрытой коммуникации и вербовки. Такие 
ресурсы доступны несовершеннолетним, что 
вызывает серьезную озабоченность, поскольку 
они позволяют экстремистским и террористиче-
ским организациям эффективно распространять 
свою идеологию и привлекать новых сторонников 
в глобальном масштабе.

Экстремизм в молодежной среде может про-
являться в различных формах и имеет разные 
причины, которые зарождаются «в процессах при-
чинности и детерминации преступности несовер-
шеннолетних, базирующихся на экстремальности 
сознания определенных слоев несовершеннолет-
них [1, с. 11].

В криминологической литературе отмеча-
ется, что причины экстремизма в молодежной 
среде могут включать социальное и экономиче-
ское неравенство, личностные кризисы и про-
блемы идентичности, влияние экстремистской 
пропаганды и идеологии, недостаток критического 
мышления и образования, влияние сверстников и 
окружения [8, с. 14]. 

В исследованиях, посвященных проблемам 
противодействия экстремизму отмечается, что в 
молодежной среде он может проявляться в раз-
личных формах, к основным из них относят следу-
ющие:

- идеологический экстремизм – это привер-
женность радикальным политическим, религиоз-
ным или социальным идеологиям, участие в экс-
тремистских группах или движениях, распростра-
нение экстремистской пропаганды через социаль-
ные сети и мессенджеры;

- дискриминация и ненависть - распростра-
нение ненавистнических высказываний и дискри-
минационных идей в отношении определенных 

групп людей, участие в акциях ненависти (флеш-
мобы, марши, митинги и демонстрации), участие в 
актах насилия (нападения на учителей, учебные 
заведения, погромы или террористические акты), 
применение насилия в отношении людей, принад-
лежащих к другим этническим, религиозным или 
социальным группам;

- совершение актов вандализма, уничтоже-
ние или повреждение общественного и частного 
имущества, включая памятники, здания и транс-
портные средства, граффити и другие формы 
вандализма с экстремистскими лозунгами и сим-
воликой;

- интернет-активность - активное участие в 
экстремистских онлайн-сообществах и форумах, 
создание и распространение экстремистского кон-
тента, включая видео, статьи и прочее;

- рекрутинг – вербовка новых членов в экс-
тремистские группы среди сверстников и через 
интернет пространство, организация встреч и 
мероприятий для привлечения новых участников;

- социальная изоляция - отчуждение от 
семьи и друзей, которые не разделяют экстре-
мистские взгляды, прекращение участия в обыч-
ной социальной жизни и учебе.

Вышеперечисленный список форм проявле-
ния экстремизма среди несовершеннолетних не 
является исчерпывающим. Согласно аналитиче-
ским данным в отдельных регионах отмечается и 
рост несистемной протестной активности, в том 
числе по ранее не использовавшимся оппозицией 
поводам, связанным с темой специальной воен-
ной операции и иных происходящих в мире кон-
фликтов. Протестное недовольство выражалось 
не только в несанкционированных массовых 
акциях, но и в виде коллективных прошений и 
обращений к федеральным и региональным орга-
нам власти. Во многих регионах имели место кон-
фликты на почве межнациональных отношений, 
особенно связанных с мигрантами. Отмечается 
рост преступлений экстремисткой направленно-
сти, совершенных по мотивам национальной, 
расовой, религиозной ненависти или вражды. Так, 
количество умышленных причинений легкого 
вреда здоровью по этим мотивам увеличилось на 
28,6 %, а число хулиганств возросло на 157,1 %. 
Более половины преступлений экстремистской 
направленности (56,0 %; всего: 751; –8,3 %) были 
совершены с использованием сети Интернет. 
Роскомнадзором заблокировано более 50 тыс. 
материалов экстремисткой направленности, а 
также более 70 тыс. – из-за публикаций фейков о 
специальной военной операции. [2, с. 41].

Все вышеперечисленное указывает на необ-
ходимость усиления профилактической работы 
среди несовершеннолетних, проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном поло-
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жении [9, с. 88], а также студенческого контин-
гента, незанятого в свободное от учебных занятий 
время, проживающих в общежитиях учебных 
заведений.

Противодействие проявлениям экстремизма 
в молодежной среде требует комплексного под-
хода, включающего образование, профилактику, 
поддержку и работу с семьями и сообществами. 
Так, представляется необходимым направить про-
филактические усилия по следующим направле-
ниям: 

1. Образование и просвещение. Реализацию 
образовательных программ, направленных на 
развитие критического мышления, толерантности 
и уважения к различным культурам и религиям. 
Обучение молодежи навыкам медиа-грамотности 
для распознавания экстремистской пропаганды и 
дезинформации. Проведение лекций, семинаров 
и тренингов по вопросам экстремизма и радика-
лизации.

2. Социальная поддержка и интеграция. 
Создание программ социальной поддержки для 
молодежи, находящейся в сложных жизненных 
ситуациях, обеспечение доступа к психологиче-
ской помощи и консультированию (для молодежи, 
испытывающей стресс, депрессию или другие 
психические проблемы) создание горячих линий и 
онлайн-платформ для анонимного общения с пси-
хологами и консультантами (например, по такому 
вопросу: как в собеседнике на форуме, в чате 
вовремя распознать вербовщика, противостоять 
ему и минимизировать общение с ним). Немало-
важную роль играет поддержка молодежных ини-
циатив и проектов, направленных на социальную 
интеграцию и вовлечение в общественную жизнь.

В специальной литературе справедливо 
отмечается исследователями, «чтобы в молодеж-
ной среде активно набирало популярность движе-
ние, пропагандирующее занятие спортом, здоро-
вый образ жизни. При помощи подобных мер 
решатся две проблемы: занятость молодых людей 
в свободное время, налаживание живого общения 
за пределами глобальной сети Интернет, что в 
настоящее время крайне важно. Чтобы иметь 
успех, все вышеперечисленные меры по перевос-
питанию молодого поколения и сформированию 
их досуга должны быть им доступны в материаль-
ном плане» [3, с. 3]. В этой связи важную роль 
играют финансовая поддержка и помощь в трудо-
устройстве, в частности, это предоставление 
финансовой помощи молодежи из малообеспе-
ченных семей, включая стипендии, гранты и суб-
сидии; организация ярмарок вакансий, тренингов 
по написанию резюме и подготовке к собеседова-
ниям, а также программ стажировок и практик. 

3. Профилактика и раннее вмешательство – 
это обучение педагогов, социальных работников и 

правоохранительных органов распознавать при-
знаки радикализации и экстремизма; создание 
механизмов для раннего выявления и вмешатель-
ства в случае подозрений на радикализацию; раз-
работка и внедрение программ реабилитации и 
дерадикализации для молодежи, подверженной 
экстремистским влияниям; вовлечение родителей 
и семей в программы профилактики экстремизма; 
поддержка местных сообществ и организаций, 
работающих с молодежью; проведение информа-
ционных мероприятий, направленных на повыше-
ние осведомленности о рисках экстремизма.

4. Интернет-безопасность и мониторинг, 
которые включают в себя обучение молодежи без-
опасному поведению в интернете и защите лич-
ных данных, мониторинг интернет-активности на 
предмет экстремистского контента и пропаганды.

- Создание и продвижение альтернативного 
контента, направленного на противодействие экс-
тремистской идеологии.

5. Международное сотрудничество – обмен 
опытом и с другими странами и международными 
организациями, участие в международных проек-
тах и инициативах по борьбе с экстремизмом и 
радикализацией.

Эти меры могут снизить риск экстремистских 
проявлений среди молодежи.

В настоящее время в Российской Федера-
ции действует объемный пласт законодательства, 
охватывающий исключительно проблемы проти-
водействия национальной и религиозной нетерпи-
мости, ксенофобии, расизму и другим формам 
экстремизма, как один из важных элементов обе-
спечения защищенности личности, интересов 
общества и государства, направленных на защиту 
от подобных деяний.

Для решения этих проблем необходима кон-
цептуально обоснованная, многоуровневая 
система мер предупреждения экстремизма, кото-
рая должна включать в себя: совершенствование 
законодательства о недопустимости и запрете 
возбуждения религиозной, национальной вражды; 
всестороннее информационно-психологическое 
обеспечение деятельности по противодействию 
экстремизму, выявление и ликвидация центров 
идеологической подготовки экстремистских дви-
жений, идеологическое дифференцированное 
воздействие на население, субъектов их под-
держки и противников, переориентацию средств 
массовой информации на противодействие про-
паганде насилия и внедрение в социальную прак-
тику норм толерантного поведения.

Только комплексное взаимодействие инсти-
тутов гражданского общества, духовенства, пра-
воохранительных органов, органов власти и мест-
ного самоуправления может позволить поддержи-
вать стабильность в сфере межконфессиональ-
ных и межнациональных отношений. 



432

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Список литературы:

[1] Демидова-Петрова Е.В. Преступность несо-
вершеннолетних в контексте информационной глоба-
лизации, организованной общественно опасной дея-
тельности: учебное пособие / Е.В. Демидова-Петрова. 
– 2-е издание, переработанное и дополненное. – 
Казань: КЮИ МВД России, 2022. – 80 с 

[2] Комплексный анализ состояния преступ-
ности в Российской Федерации по итогам 2023 
года и ожидаемые тенденции ее развития: анали-
тический обзор, ФГКУ «ВНИИ МВД России» – 87 с.

[3] Коркмазов, А. В. Основные методы рас-
пространения идеологии терроризма через интер-
нет, использование социальных сетей экстремист-
скими группировками / А. В. Коркмазов, Н. А. 
Ковтун // Наука и образование: хозяйство и эконо-
мика; предпринимательство; право и управление. 
– 2020. – № 9 (124). – С. 108-111.

[4] Наумчик, А. С. Особенности и специфика 
проявления экстремизма в молодежной среде / А. 
С. Наумчик. — Текст : непосредственный // Моло-
дой ученый. — 2022. — № 40 (435). — С. 131-133. 
— URL: https://moluch.ru/archive/435/95231/ (дата 
обращения: 05.07.2024).

[5] Состояние преступности в Российской 
Федерации за январь - июнь 2024 года. // https://
xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/53218362/ (дата 
обращения: 05.07.2024).

[6] Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года. URL: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.07.2024).

[7] Экстремизм как угроза безопасности 
общества [Текст] : монография / под общ. ред. А. 
С. Ханахмедова. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД Рос-
сии, 2018. – 172 с.

[8] Экстремизм: социальные, правовые и 
криминологические проблемы / под ред. А.И. Дол-
говой. М., Российская криминологическая ассоци-
ация, 2010. – С. 530.

[9] Маликов Б.З. Онтология социальной 
опасности: ее значение в оценке преступного 
поведения и в реализации цели исправления осу-
жденного / Б. З. Маликов // Право и государствен-
ность. – 2024. – № 1(2). – С. 88-94.

Spisok literatury:

[1] Demidova-Petrova E.V. Prestupnost’ 
nesovershennoletnih v kontekste informacionnoj glo-
balizacii, organizovannoj obshchestvenno opasnoj 
deyatel’nosti: uchebnoe posobie / E.V. Demidova-
Petrova. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnen-
noe. – Kazan’: KYUI MVD Rossii, 2022. – 80 s 

[2] Kompleksnyj analiz sostoyaniya prestupnosti 
v Rossijskoj Federacii po itogam 2023 goda i ozhi-
daemye tendencii ee razvitiya: analiticheskij obzor, 
FGKU «VNII MVD Rossii» – 87 s.

[3] Korkmazov, A. V. Osnovnye metody raspros-
traneniya ideologii terrorizma cherez internet, 
ispol’zovanie social’nyh setej ekstremistskimi grup-
pirovkami / A. V. Korkmazov, N. A. Kovtun // Nauka i 
obrazovanie: hozyajstvo i ekonomika; 
predprinimatel’stvo; pravo i upravlenie. – 2020. – № 9 
(124). – S. 108-111.

[4] Naumchik, A. S. Osobennosti i specifika 
proyavleniya ekstremizma v molodezhnoj srede / A. 
S. Naumchik. — Tekst : neposredstvennyj // Molodoj 
uchenyj. — 2022. — № 40 (435). — S. 131-133. — 
URL: https://moluch.ru/archive/435/95231/ (data 
obrashcheniya: 05.07.2024).

[5] Sostoyanie prestupnosti v Rossijskoj Fed-
eracii za yanvar’ - iyun’ 2024 goda. // https://xn-
-b1aew.xn--p1ai/reports/item/53218362/ (data 
obrashcheniya: 05.07.2024).

[6] Strategiya protivodejstviya ekstremizmu v 
Rossijskoj Federacii do 2025 goda. URL: http://www.
pravo.gov.ru (data obrashcheniya: 05.07.2024).

[7] Ekstremizm kak ugroza bezopasnosti 
obshchestva [Tekst] : monografiya / pod obshch. red. 
A. S. Hanahmedova. – Ufa : Ufimskij YUI MVD Ros-
sii, 2018. – 172 s.

[8] Ekstremizm: social’nye, pravovye i krimino-
logicheskie problemy / pod red. A.I. Dolgovoj. M., 
Rossijskaya kriminologicheskaya associaciya, 2010. 
– S. 530.

[9] Malikov B.Z. Ontologiya social’noj opas-
nosti: ee znachenie v ocenke prestupnogo pove-
deniya i v realizacii celi ispravleniya osuzhdennogo / 
B. Z. Malikov // Pravo i gosudarstvennost’. – 2024. – 
№ 1(2). – S. 88-94.



433

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

 ЦИФРОВОЕ  ПРАВО

ВАСИЛЬЕВ Даниил Юрьевич,
студент, 

Северо-Западный филиал
 Российского государственного

 университета правосудия,
е-mail: reidiriar2015@yandex.ru

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: АКТУАЛЬНЫЙ СТАТУС 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы влияния тен-
денции к цифровизации на отношения по социальному обеспечению в России. Анализируют-
ся как уже внедренные новшества, продиктованные цифровизацией, так и находящиеся в 
статусе разработки или обсуждения. Особо подчеркивается спорность некоторых ново-
введений, высказывается критика в отношении цифрового рубля как платежного средства 
для социальных выплат с учетом зарубежного законодательного опыта. Делается вывод 
о необходимости постепенной цифровизации в рассматриваемой сфере с учетом разумно-
сти введения новых технологий и важности не забывать об уже имеющихся проблемах 
социального обеспечения в Российской Федерации.

Ключевые слова: «цифровизация», «социальное обеспечение», «право социального 
обеспечения», «цифровой рубль».

VASILIEV Daniil, 
Student, 

The North Western branch 
of The Russian State University of Justice 

DIGITAL TRANSFORMATION IN SOCIAL WELFARE LEGAL 
RELATIONSHIP: TOPICAL STATUS OF LEGAL REGULATION AND 

PERSPECTIVES

Annotation. This article examines the topical aspects of the digital transformation trend on 
social welfare legal relationships in Russia. There is an analysis of both already implemented digital 
transformation technologies and some ones which have status of development or discussion. A spe-
cial attention is given to several doubtful innovations; also criticism is expressed against social allow-
ances in digital rubles taking into account the experience of foreign legislation. The conclusion is that 
digital transformation in analyzed sphere should be gradual and reasonable, and topical problems of 
social welfare in the Russian Federation shouldn`t be forgotten. 

 Key words: «digital transformation», «social welfare», «social welfare law», «digital ruble».

Технический прогресс не стоит на месте. 
Активное внедрение различных циф-
ровых технологий в различные сферы 

общественной жизни стало обыденным явлением. 
В том числе и в Российской Федерации. В настоя-
щее время, можно утверждать о том, что цифро-
визация затронула и такую значимую сферу, как 
социальное обеспечение.  Многие идеи, которые 
цифровизация несет в себе, действительно имеет 
смысл внедрять и использовать при реализации 
мер, направленных на достижение целей соци-
ального обеспечения. Однако так ли все с ними 
однозначно? Особенно в условиях, когда еще 
давно назревшие проблемы права соц. обеспече-

ния (как теоретического так и практического харак-
тера) не решены? Представляется актуальным и 
значимым рассмотреть основные направления 
влияния цифровизации на социальное обеспече-
ние в России. 

Начнем с того, что же понимать под цифро-
визацией? Нам импонирует точка зрения М.Н. 
Кондратьевой и А.В. Комахиной, которые проана-
лизировали различные подходы к пониманию 
этого явления. Авторами выделено, на наш взгляд, 
верное определение цифровизации. А именно:  
«процесс перехода на цифровые технологии, рас-
пространяющийся на все сферы жизни общества, 
в результате чего появляется возможность исполь-
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зования новейших технологий для наиболее 
эффективного выполнения операций, а также воз-
можность использования цифровых технологий 
для осуществления деятельности, осуществле-
ние которой ранее не было возможным»[6, с. 138]. 
Мы считаем, что данное определение отражает 
существенные признаки цифровизации и ее пред-
назначение. 

Во-первых, это внедрение цифровых техно-
логий в различные виды общественной деятель-
ности. Во-вторых, применение этих технологий с 
целью повышения эффективности этой деятель-
ности. В-третьих, цифровые технологии позво-
ляют совершать новые операции, формировать 
новые виды деятельности, которые ранее были 
недоступны или в целом невозможны. Поэтому, в 
дальнейшем ходе исследования мы будем опи-
раться  на рассмотренное определение цифрови-
зации.

Следует отметить, что внедрение цифровых 
технологий в отношения по социальному обеспе-
чению уже некоторое время осуществляется на 
территории Российской Федерации. Следова-
тельно, полагаем, что целесообразно выделить 
два основных аспекта цифровизации социального 
обеспечения:

1) Уже внедренные или внедряемые в настоя-
щее время новшества, основанные на циф-
ровизации;

2) Перспективные технологии, которые еще 
только будут внедряться или же находятся 
на стадии разработки

Рассмотрим те, которые уже непосред-
ственно применяются на практике. Начнем с таких 
инноваций, как информационные системы. Так, в 
Российской Федерации существует несколько 
таких систем, которые созданы по общим принци-
пам функционирования и устройства. Так, суще-
ствует федеральный реестр инвалидов (далее по 
тексту — ФРИ). Он стал следствием ратификации 
в России Конвенции о правах инвалидов [12], 
которая призывает государство к реализации 
социальной политики, надлежащих гарантий и 
обеспечения прав и свобод инвалидов. ФРИ 
ведется в целях учета необходимых данных об 
инвалидах, мероприятиях по их реабилитации и 
абилитации, социальной поддержке и предостав-
ляемых выплатах. 

Еще один пример — Единая государствен-
ная информационная система социального обе-
спечения (далее по тексту — ЕГИССО). Данная 
система была введена Федеральным законом  «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер соци-
альной поддержки исходя из обязанности соблю-

дения принципа адресности и применения крите-
риев нуждаемости» [13]. ЕГИССО представляет 
собой систему, аккумулирующую необходимые 
учетные сведения о гражданах, которые согласно 
законодательству в сфере социального обеспече-
ния обладают правами на соответствующие виды 
социальной поддержки. ЕГИССО также обеспечи-
вает межведомственное взаимодействие органов 
и организаций в сфере социального обеспечения. 

Совсем недавно, а именно с 1 января 2024 
года, в Российской Федерации начала  функцио-
нировать Единая централизованная цифровая 
платформа в социальной сфере (далее по тексту 
— ЕЦП). Она является целым комплексом, кото-
рый объединил в себе множество цифровых плат-
форм и систем в сфере социального обеспечения 
в одну единую структуру. Помимо ранее назван-
ных систем, в ЕЦП также вошли Единые базовые 
реестры сферы социального обеспечения, Еди-
ная информационная система автоматизации 
процессов социального обеспечения,  Единая 
информационная система учета обязательств 
страхователей, Единый контакт-центр взаимодей-
ствия с гражданами и др. Благодаря этому, обра-
зовалось единое цифровое информационное про-
странство с множеством узлов и механизмов вза-
имодействия соответствующих организаций и 
органов. На наш взгляд, это разумный шаг со сто-
роны законодателя: множество информационных 
систем со схожими функциями и задачами были 
объединены в единую структуру. 

Информационные системы предоставили 
группу возможностей для государства и граждан. 
Это и обращения в электронной форме граждан в 
органы исполнительной Российской Федерации и 
ее субъектов, местного самоуправления. Есть 
возможность обратиться и в организации, уча-
ствующие в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. Кроме того, системы обе-
спечивают межведомственное информационное 
взаимодействие указанных органов и организаций 
посредством обмена сведениями, которыми они 
обладают. Тем более что тенденция к примене-
нию электронного документооборота упрощает 
подобное взаимодействие. 

Таким образом, можно отметить, что оборот 
необходимой информации благодаря рассмотрен-
ным системам осуществляется более эффек-
тивно и обеспечивает межведомственное взаимо-
действие органов и организаций, ответственных 
за предоставление социальных благ гражданам. 
Кроме того, благодаря своим веб-сайтам, системы 
позволяют узнать необходимую информацию 
самим гражданам или их представителям, они 
могут в достаточно доступной форме ознако-
миться с нужной им информацией. Соответствую-
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щие органы и организации же заносят в системы 
необходимые сведения о гражданах, взаимодей-
ствуют друг с другом посредством электронного 
информационного и документационного обмена. 

При этом данные системы функционируют 
благодаря применению цифровых технологий, 
программно-технических средств. Т.е. их созда-
ние — прямое следствие влияния цифровых тех-
нологий, без них подобные системы в таком фор-
мате, каком они существуют, не были бы созданы. 
Это, на наш взгляд, пример положительного влия-
ния цифровизации на сферу социального обеспе-
чения. Можно заключить, что с задачами и целями, 
поставленными законодателем, рассмотренные 
информационные системы справляются. Они 
позволяют решить сразу несколько проблем, в 
связи с чем, мы выделяем следующие их функ-
ции: 

– обеспечение в целом реализации функций 
социального обеспечения в отношении нуж-
дающихся граждан;

– учетная (учет необходимых сведений о нуж-
дающихся гражданах);

– информационная (информирование посред-
ством электронных ресурсов граждан, орга-
нов и организаций о своих соответствующих 
правах и способах их реализации);

– координационная (обеспечение межведом-
ственного взаимодействия органов и органи-
заций).
Помимо этого, усматривается способствова-

ние информационных систем реализации принци-
пов права социального обеспечения. В частности 
— принципу адресности предоставления соци-
альных услуг. [11, с. 114]. А именно — благодаря 
поступающим сведениям о гражданах, информа-
ционные системы позволяют определить кон-
кретно тех лиц, кто действительно нуждается в 
оказании соц. поддержки, предоставлении соц. 
услуг. 

Еще одним следствием влияния на сферу 
соц. обеспечения стала автоматизация выплат. 
Портал «Госуслуги» стал популярен среди граж-
дан.  Так, согласно оценке Зам. Председателя 
Правительства РФ Д.Н. Чернышенко, среднее 
количество обращений граждан через «Госус-
луги» к 2023 году составило порядка 48 млн. в 
месяц. В то же время 107 млн. человек зареги-
стрированы на этом портале, т. е. около 70 % от 
населения России [15].  Несмотря на некоторые 
технические проблемы и определенные сложно-
сти во взаимодействии с «Госуслугами», в целом, 
граждане так или иначе прибегают к его функцио-
налу. Об этом свидетельствует не только приве-
денные данные федерального масштаба, но и 
некоторые локальные исследования [8, с. 91].

Полагаем, вышеприведенные сведения 
являются ответом на вопрос о том, почему госу-
дарство предусмотрело внедрение механизмов 
реализации соц. обеспечения посредством 
«Госуслуг». Помимо информации, которую граж-
дане могут узнать о мерах соц. поддержки, им 
доступна возможность получать соц. выплаты 
непосредственно через «Госуслуги». Механизм 
функционирует таким образом, что при наступле-
нии предусмотренного законом случая, необходи-
мая денежная сумма поступает на указанный 
пользователем портала банковский счет в беззая-
вительном порядке. Для активизации такой воз-
можности гражданину достаточно дать свое согла-
сие и указать реквизиты своего счета. 

Эта инновация была введена во время пан-
демии COVID-19, когда органы власти в России 
были вынуждены дать ответ на вызовы, связан-
ные с распространением вируса. Изменились спо-
собы взаимодействия граждан и органов, отвеча-
ющих за соц. обеспечение. Поэтому, автоматиза-
ция процедурных отношений должна была решить 
сразу две задачи. Во-первых, оказывать соц. под-
держку гражданам еще более удобно эффек-
тивно.  Во-вторых, делать это более безопасно 
для населения, чтобы в том числе не допускать 
лишних рискованных контактов людей друг с дру-
гом. В итоге, автоматизация выплат сохранилась 
и стала очередным плодом влияния цифровых 
технологий на отношения, регулируемые отрас-
лью [1, с. 80]. 

С января 2022 года в беззаявительном 
порядке граждане РФ смогли оформлять пособия 
по временной нетрудоспособности и по беремен-
ности и родам [16].  Для этого были введены элек-
тронные листки нетрудоспособности (далее по 
тексту — ЭЛН) [17].  Вскоре подобным образом 
стало возможно начисление пенсий по инвалид-
ности.  Полагаем, что постепенно, перечень 
выплат, возможных для беззаявительного начис-
ления, будет лишь увеличиваться.  Равно как и 
будут переводиться в электронный формат и 
соответствующие документы (свидетельства, 
справки и т. д.)

Казалось бы, инновация значимая и введена 
успешно. Однако, не все столь однозначно. Пре-
красный тому пример — практика получения еди-
новременной выплаты семьям, имеющим детей, 
посредством «Госуслуг» в 2020-2021 гг. Благие 
начинания органов власти об упрощенном и безо-
пасном порядке получения гражданами этих 
выплат обернулись большими проблемами. Из-за 
слишком низких требований к предоставляемой 
документации, подтверждающей право на 
выплату, заявления о получении выплат стали 
подавать лица, которые по идее и не могли на них 
претендовать. 
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К примеру, неположенную ему выплату полу-
чил отец двоих детей, не проживающий с ними и 
не участвующий в их воспитании [18]. И такой слу-
чай — далеко не единичный. С последствиями 
пострадавшим гражданам пришлось бороться 
посредством обращений в судебные и правоохра-
нительные органы. Проблему признавали и пред-
ставители государства. Так, уполномоченный по 
правам ребенка Челябинской области Е. Майо-
рова заявила о необходимости обращения в Пра-
вительство РФ, указав на необходимость устране-
ния изъянов введенных электронных механизмов 
выплат [19].

Таким образом, само нововведение органов 
власти об автоматизированных выплатах имеет 
свои плюсы. Она — закономерный итог влияния 
цифровых технологий на экономику и отношения 
по соц. обеспечению. На наш взгляд, подобная 
инновация была бы апробирована в любом слу-
чае. Пандемия COVID-19 лишь ускорила внедре-
ние такого нововведения. Однако практика пока-
зала, что установление автоматизированного 
порядка начисления выплат требует серьезной 
проработки со стороны государства. Не сколько в 
техническом, сколько в правовом плане. Социаль-
ные риски это важнейшие условия возникновения 
у гражданина права на соц. обеспечение со сто-
роны государства [2, с. 12]. В указанных случаях 
они наступали, однако критерии определения пре-
тендентов на получение выплат, были слишком 
простыми.

На наш взгляд, верно отмечено С.В. Камен-
ской [3, с. 84]: случившиеся ситуации должны 
послужить поводами для качественного улучше-
ния технической и правовой составляющих авто-
матизированных выплат. Полагаем, что прорабо-
танности правового регулирования нужно отдать в 
данном случае больший приоритет. Описанные 
прецеденты наглядно показали, что инновации 
могут привести к неэффективному перераспреде-
лению денежных средств. В результате цель 
выплат — помощь нуждающимся — может быть 
не достигнута. Даже если техническая сторона 
нововведений не вызовет нареканий, то изъяны 
правовой могут обратить преимущества в про-
блемы.

Кроме того, считаем, что полностью пере-
страивать процедурные отношения в цифровой 
формат не стоит. У граждан обязательно нужно 
оставить альтернативу в виде привычного посе-
щения соответствующего органа или учреждения 
для обращения за предоставлением соц. обеспе-
чения. Даже невзирая на популярность «Госус-
луг», важно помнить о том, что этот портал подвер-
жен техническим неполадкам. Нельзя пренебре-
гать и проблемами обеспеченности доступом к 
сети «Интернет». Да, большинство россиян так 

или иначе имеют возможность использовать дан-
ную сеть и портал «Госуслуги», но в их число еще  
не вошли многие граждане. Даже по заявлению М. 
Э. Осеевского, главы «Ростелекома», лишь к 2030 
году доступ к «Интернету» будет у 97% россий-
ских домохозяйств [20]. То есть даже спустя 
несколько лет в России будут оставаться необе-
спеченные доступом к «Интернету» граждане. На 
сегодняшний день этот процент и подавно ниже.  

В целом, возражать против выплат в беззая-
вительном порядке было бы не совсем верно. 
Приведенные выше прецеденты скорее служат 
обоснованием внедрять технологии, опираясь на 
качественное и проработанное для них законода-
тельное регулирование. При сохранении альтер-
нативы в виде стандартных способов получения 
выплат, должному вниманию со стороны законо-
дателя, это инновация вполне жизнеспособна. 
Было бы разумно оставлять ее как один из вари-
антов для граждан, каким она и остается на сегод-
няшний день.  Особенно с учетом приведенных 
данных, свидетельствующих о невозможности 
использовать такой способ для всех нуждаю-
щихся.

Одним из обсуждаемых грядущих преобра-
зований в системе социального обеспечения 
стало введение в механизмы выплат цифрового 
рубля. Общая тенденция к переходу на безналич-
ные денежные расчеты и переводы привела к соз-
данию концепции цифрового рубля, как новому 
виду электронных денежных средств в Россий-
ской Федерации. Для оборота цифровых рублей в 
Российской Федерации введена в действие плат-
форма цифрового рубля при Банке России [14]. 

В докладе Банка России для общественных 
консультаций [21] были изложены следующие 
преимущества цифрового рубля:

– объединение в цифровом рубле преиму-
ществ безналичного и наличного расчета;

– надежность, защищенность и доступность;
– повышение эффективности экономической 

деятельности.
Оборот цифрового рубля предполагается в 

том числе для физических лиц. Пополнение 
специального счета для цифровых рублей, 
согласно докладу Банка России, возможно и за 
счет пенсий граждан. Перспектива введения т. н. 
«цифровых пенсий», по мнению опубликованного 
в СМИ мнения экспертов, это вопрос 3-5 лет [22]. 
Введение цифрового рубля, тем более в сферу 
социального обеспечения — явно не будет про-
стым процессом. Мы считаем верной точку зрения 
В.В. Шумиловой [9, с. 159], которая указала на 
необходимость правок в существующих норма-
тивно-правовых актах в связи с введением циф-
рового рубля. В отношении законодательства о 
социальном обеспечении они тоже потребуются.



437

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

 ЦИФРОВОЕ  ПРАВО

Однако главная сложность отнюдь не в нор-
мативно-правовом регулировании. Для полноцен-
ного, эффективного введения в действие цифро-
вого рубля, общество и государство должны быть 
к этому готовы в экономическом и техническом 
смыслах. Обратимся к опыту КНР, пример которой 
показывает, что одного введения цифровой 
валюты и усилий законодателя недостаточно. 
Цифровой юань должен был, помимо всего про-
чего, стать платежным средством для обеспече-
ния социальных выплат в Китае. 

Однако результаты эксперимента китайских 
властей оказались, как отметил бывший служа-
щий Нац.банка Китая Си Пин, по сути проваль-
ными [23]. Использование цифрового юаня оказа-
лось невостребованным среди граждан, а его вве-
дение потребовало значительных финансовых 
затрат и технических нововведений. При этом для 
привыкших к стандартным безналичным или 
наличным расчетам китайских граждан введение 
цифрового юаня не дало каких-либо преиму-
ществ.

При этом КНР является государством, где 
влияние цифровизации еще значительнее, чем в 
РФ. Огромное по численности население КНР 
активно использует «Интернет», а обеспечен-
ность мобильными телефонами составляет при-
мерно 1,3 ед. на каждого гражданина [24]. Россий-
ская Федерация в этом отношении, на наш взгляд, 
совершенно не готова к массовому внедрению 
цифрового рубля, особенно в сферу социального 
обеспечения. Для использования платформы 
цифрового рубля, гражданам необходимо быть 
обеспеченными, как минимум, смартфонами, или 
телефонами с поддержкой Bluetooth и NFC.

Многие граждане РФ испытывают финансо-
вые сложности, их пенсии и зарплаты не позво-
ляют им обеспечивать стабильное материальное 
положение. Подобная ситуация сложилась в 
2014-2022 г. и продолжает сохраняться [10 , с. 
83-84.] При этом определенная часть населенных 
пунктов в России все еще не обеспечена досту-
пом к сети «Интернет» и возможностям даже про-
стых безналичных расчетов. В подобной обста-
новке, особенно с политико-экономической ситуа-
цией в стране, на наш взгляд, нет никакого смысла 
на внедрение цифрового рубля для соц. выплат. 
Е.В. Князев и М.Л. Дорофеев, рассуждая о преи-
муществах цифрового рубля, также констатируют 
ряд его недостатков, в том числе и сложность, 
затратность введения его в эксплуатацию [4, с. 
68].

Это нерациональный, технически и практи-
чески сложный процесс. Кроме того, согласно 
опросам в СМИ, граждане РФ о цифровом рубле 
либо ничего не знают, либо плохо понимают, зачем 
он нужен [25]. То есть даже в плане осведомлен-

ности о цифровом рубле, общество в России к его 
введению не готово. Учитывая опыт Китая, счи-
таем, что органам власти необходимо пересмо-
треть свою точку зрения и не делать столь неод-
нозначных шагов. 

Подводя итоги, желаем отметить, что циф-
ровизация неизбежна. Нами были затронуты 
некоторые направления ее воздействия отноше-
ния по соц. обеспечению в России:

– создание цифровых информационных 
систем, объединенных с 2024 года в одну 
структуру под эгидой ЕЦП;

– применение электронного документообо-
рота соответствующими органами и органи-
зациями;

– использование портала «Госуслуги» для 
автоматизации некоторых соц. выплат, 
частичная адаптация уже существующего 
законодательства для этой цели (например, 
введение тех же ЭЛН);

– перспективы внедрения цифрового рубля 
для обеспечения соц. выплат
Ряд новшеств, которые тенденция к цифро-

визации внедрила в отношения по социальному 
обеспечению в России, действительно дают 
неплохие результаты. Внедрение и функциониро-
вание информационных систем в структуре ЕЦП 
позволило решать многие задачи и осуществлять 
многие функции соответствующих органов опера-
тивнее и эффективнее, чем раньше. Электронный 
документооборот также постепенно вытесняет 
рутинный и неэффективный бумажный. 

С некоторыми оговорками, можно говорить и 
о постепенном внедрении соц. выплат в беззаяви-
тельном порядке через «Госуслуги». Несмотря на 
отдельные первичные негативные последствия 
этой инновации, она становится частью нашей 
жизни. С учетом полученного опыта, стоит пона-
деяться, что ответственные за это органы власти 
отныне будут уделять больше внимания прорабо-
танности критериев нуждаемости в соц. под-
держке на «Госуслугах». Новые технологии спо-
собны решить определенные задачи и делать это 
еще более эффективно. Но в таком случае нельзя 
забывать о должной регуляции их внедрения. И 
непременно оставлять традиционные способы 
получения гражданами своих выплат.

С другой же стороны, законодательные и 
исполнительные органы власти, на наш взгляд, 
делают поспешные заявления, связанные с вне-
дрением цифрового рубля в сферу соц. обеспече-
ния. На данный момент подобный проект не 
оправдан ни с экономической, ни с социальной 
точки зрения. Его реализация для сферы соци-
ального обеспечения нецелесообразна в настоя-
щее время. Цифрой рубль можно считать той 
инновацией, которая соц. обеспечению в Россий-
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ской Федерации пока что не нужна. Да и общее 
стремление к новым цифровым технологиям со 
стороны государства, полагаем, должно быть 
более умеренным. 

Несмотря на влияние цифровизации и все 
новые технические инициативы, следует обратить 
внимание на проблемы и неоднозначности, кото-
рые не потеряли своей актуальности. Это прора-
ботанность и качество правовых норм, содержа-
щихся в законодательстве о соц. обеспечении 
(противоречие их друг другу,  дублирование и т. д.) 
[7 , с. 97]. Стоит упомянуть и о направлениях соц. 
политики в России. Кроме того, уже длительное 
время идут обсуждения относительно кодифика-
ции законодательства о соц. обеспечении [5, с. 
118]. 

Поэтому, исходя из всего вышеизложенного, 
мы делаем вывод о том, что цифровизация отно-
шений по социальному обеспечению (и соответ-
ственно, изменение законодательного регулиро-
вания в этой сфере) должны происходить посте-
пенно и рационально. Нововведения должны 
быть оправданы и экономически и социально, 
чтобы избежать негативных последствий их 
поспешности и необдуманности. 

Кроме того, государству следует не забы-
вать уделять внимание, время и ресурсы на раз-
решение уже давно стоящих перед ним задач. 
Право социального обеспечения — важная 
отрасль права в Российской Федерации. Всесто-
роннее его развитие не должно заключаться 
только в попытках привнести новые технологии. 
Эффективность оказания соц. поддержки отнюдь 
не ограничивается лишь их применением. Не 
меньшим (а то — и большим) благом для нее 
будет надлежащее законодательное регулирова-
ние. Его доработка, устранение имеющихся в нем 
недостатков — та задача, о которой нельзя забы-
вать, тем более в цифровую эпоху. 
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Активное развитие интернет-сферы 
предполагает использование цифро-
вой среды для возможного заработка. 

Это означает, что Интернет становится средством 
производства, а содержащаяся в нем информа-
ция приобретает материальную ценность. В связи 
с этим правовое регулирование цифровых объек-
тов представляется все более актуальным, чтобы 
иметь возможность отчуждать их, передавать по 
наследству, выделять супружескую долю в них, а 
также обращать на них взыскание заинтересован-
ными лицами в судебном порядке. Ведь такие 
объекты, как, например, личный кабинет, инфор-
мационный канал или даже страница в ВКонтакте 
или других социальных сетях, могут приносить 
огромный доход и фактически быть основным 
источником семейного благополучия. 

В то же время сейчас вокруг таких объектов 
существует правовая неопределенность, которая 
порождает целый ряд проблем: от различных 
видов мошенничества до нарушения авторских 
прав. Последнее является вопросом, в связи с 
которым на сегодняшний день сформировалась 
обширная судебная практика. Особенно в отно-
шении недобросовестного заимствования инфор-
мации, размещенной на одном сайте, владель-
цами или администраторами другого. Размеще-
ние произведений искусства в Интернете без раз-
решения правообладателя также является 
бесспорным нарушением. 

Ситуация усложняется, когда правооблада-
тель не опубликовал книгу, не выпустил фильм, не 
зарегистрировал собственный сайт, а разместил 
принадлежащий ему контент на странице чужого 
сайта – социальной сети. Сайты такого формата 
создаются для формирования на них личных 
страниц частных лиц, а также создания страниц 
сообществ, которые ведутся от имени предприя-
тий, органов власти и общественных организаций. 
Владельцу такой страницы, который использует 
ее на основании лицензионного соглашения, 
может быть очень сложно доказать, что разме-
щенный на ней контент является плодом его твор-
чества и подлежит защите в результате интеллек-
туальной деятельности, но судебная практика 
содержит примеры положительного решения 
этого вопроса. 

Само по себе право владельца на личную 
страницу гораздо более уязвимо: в конце концов, 
он не является ее владельцем. В то же время осо-
бенности размещаемого контента, грамотный 
социальный маркетинг, личность владельца и ряд 
других обстоятельств делают некоторые стра-
ницы настолько популярными, что они превраща-
ются в серьезные рекламные площадки. Более 
того, порой они не менее прибыльны, чем каналы 
теле- и радиовещания: ведь аудитория некоторых 

страниц составляет десятки миллионов пользова-
телей. Такой интернет-ресурс является источни-
ком значительного дохода для его владельца, и 
права на него нуждаются в эффективных сред-
ствах защиты. В то же время правовой статус лич-
ных страниц и страниц сообществ законом не 
регулируется, в судебной практике нет единства 
по этому вопросу. 

Страница в социальной сети законодателем 
не отнесена к результатам интеллектуальной дея-
тельности и вообще не является самостоятель-
ным объектом права. Как правило, между вла-
дельцем сайта и его пользователями заключается 
лицензионное соглашение, по условиям которого 
владелец сайта выступает в качестве лицензи-
ара, а пользователи являются лицензиатами, 
которым предоставляется использование сайта 
на условиях неисключительной лицензии. Таким 
образом, пользователи не обладают правами соб-
ственности в отношении отдельных страниц 
сайта, а администрация сайта имеет право вно-
сить любые коррективы как в общую архитектуру 
социальной сети, так и в содержание ее отдель-
ных страниц, вплоть до блокирования доступа к 
ним и даже их удаления. В связи с этим на прак-
тике возникает вопрос определения правового 
статуса страниц в социальных сетях с целью 
защиты самих владельцев и их контента от пося-
гательств третьих лиц. 

Как правило, при обращении в суд владелец 
страницы в социальной сети вынужден выбирать 
наиболее подходящие объекты прав интеллекту-
альной собственности из указанных в законе. 
Чаще всего такие страницы определяются как 
онлайн-публикация; результат интеллектуальной 
деятельности в виде компьютерной программы; 
как произведение науки, литературы и искусства 
или как база данных. В статье 2 Федерального 
закона «О средствах массовой информации» ука-
зано, что под интернет-изданием понимается веб-
сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации в соответствии с 
положениями настоящего закона. Закон не пред-
усматривает возможности регистрации отдельной 
страницы сайта в качестве средства массовой 
информации, что не позволяет рассматривать 
страницу в социальной сети в таком качестве. 

Если рассматривать страницу как произве-
дение, то ее следует отнести к так называемым 
«вторичным» произведениям: сложным объектам 
(статья 1240 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в виде мультимедийных продуктов 
или составных произведений (абзац 2, пункт 2 
статьи 1259 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). Российская Федерация).
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При защите прав на страницу как составное 
произведение следует доказать, что страница - 
это не просто набор отдельных составных эле-
ментов - сообщений (текстов, в том числе иллю-
стрированных, видео, фотографий, гиперссылок 
на другие страницы в Интернете и т.д.), но что эти 
элементы страницы являются материалами, под-
бор и расстановка которых представляют собой 
результат творческой работы. В то же время сами 
элементы страницы не обязательно должны быть 
самостоятельными произведениями, а автором 
составного произведения в соответствии с пун-
ктом 2 статьи. Согласно ст. 1260 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, им принадлежат 
авторские права на осуществляемый ими отбор 
или компоновку материалов (компиляцию) . Суще-
ствует судебная практика по интернет-сайтам, 
признанным судами составными произведени-
ями, но вопреки распространенному заблужде-
нию, с точки зрения расположения и подбора кон-
тента страница в социальной сети не похожа на 
интернет-сайт, поскольку размещение и выравни-
вание контента происходит не с использованием 
html кода, но с использованием готовых форм и 
других элементов интерфейса социальной сети. 

Таким образом, Суд по интеллектуальным 
правам рассмотрел дело (Правила сайта «ВКон-
такте». URL: https://vk.com/licence) об обжалова-
нии решений нижестоящих судов по иску органи-
зации «Мир тесен», которая, считая себя облада-
телем смежных прав на базу данных, размещен-
ную на интернет-странице с идентификационным 
адресом http://vkontakte.ru/club13956568 в соци-
альной сети «ВКонтакте», в октябре 2010 года 
обнаружила следующее: исчезновение указанной 
группы из социальной сети и появление в соци-
альной сети группы «Чемодан добрых дел - волон-
терские лагеря» с аналогичным информационным 
наполнением. Апелляционный суд указал, что 
создание страницы сообщества - это набор про-
стых действий, предусмотренных функционалом 
сайта, для осуществления которых не требуется 
никаких материальных вложений. И после созда-
ния такой страницы ее содержание может быть 
сформировано любым пользователем сайта, а не 
только владельцем, следовательно, ее содержа-
ние, по мнению суда, не требует значительных 
усилий. Суды также рассмотрели в качестве аргу-
мента в пользу отсутствия нарушения прав заяви-
теля тот факт, что организация «Чемодан добрых 
дел» передала информацию из спорного сообще-
ства в рамках одного и того же сайта – ВКонтакте, 
то есть физически все данные остались на одном 
и том же носителе. 

Часто предпринимаются попытки защитить 
страницу в социальной сети как базу данных. База 
данных в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 

статьи 1260 Гражданского кодекса Российской 
Федерации представляет собой совокупность 
самостоятельных материалов, представленных в 
объективной форме, систематизированных таким 
образом, чтобы эти материалы можно было найти 
и обработать с помощью электронно-вычисли-
тельной машины (ЭВМ). В соответствии с пунктом 
1 ст. Согласно ст. 1334 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, изготовитель базы данных, 
создание которой требует значительных финансо-
вых, материальных, организационных или иных 
затрат, имеет исключительное право извлекать 
материалы из базы данных и осуществлять их 
последующее использование в любой форме и 
любым способом (исключительное право автора). 
производитель базы данных). 

Однако практика квалификации страницы 
социальной сети как базы данных не находит сво-
его подтверждения в суде: например, в решении 
Суда по интеллектуальным правам по делу № 
А56-58781/2012 страница не признана базой дан-
ных. В данном случае истец обратился за защи-
той прав к производителю базы данных - персо-
нальной странице в социальной сети «Вконтакте». 
Дело было направлено судом на новое рассмо-
трение, поскольку в ходе разбирательства в судах 
низшей инстанции не удалось выяснить, какие 
именно свойства позволяют говорить о система-
тизации материалов на странице таким образом, 
чтобы их можно было обрабатывать машинным 
способом. Не в пользу истца говорит тот факт, что 
он лишь заполнил страницу информацией, а соз-
дателем ее в качестве базы данных или в любом 
другом качестве является ООО «ВКонтакте» - 
владелец одноименного сайта. В другом деле суд 
указал, что информационное хранилище, содер-
жащее не менее десяти тысяч независимых 
информационных элементов (материалов), при-
знается базой данных, заполнение которой осу-
ществляется ее производителем. Принимая во 
внимание доводы сторон, суд установил, что, 
несмотря на то, что заявитель является админи-
стратором спорной группы, по адресу http://
vkontakte.ru/cIubl3956568, фактически пользова-
телям предоставляется бесплатный доступ к кон-
тенту, содержащемуся в сообществе, для обмена 
информацией между собой, связанной с деятель-
ностью волонтеров. лагерям и не только, а также 
пользователям предоставляется независимое 
право размещать и удалять свой собственный 
контент. 

Веб-сайт ВКонтакте является зарегистриро-
ванной компьютерной программой, пользовате-
лям или третьим лицам могут принадлежать 
интеллектуальные права на отдельные объекты, 
загружаемые пользователями на веб-сайт ВКон-
такте, однако элементы интерфейса веб-сайта и 
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другие его компоненты могут не принадлежать. 
Сетевой адрес страницы сообщества http://vk.
com/clubl3956568 он был сгенерирован системой 
сайта автоматически с целью идентификации соз-
данного сообщества и не является собственно-
стью каких-либо третьих лиц (включая истца или 
ответчика). В то же время обозначение 
clubl3956568 не является самостоятельным объ-
ектом прав. Расположение материалов в сообще-
стве определяется архитектурой Сайта и не может 
быть признано оригинальным и/или результатом 
творческой работы. Кроме того, функционал сайта 
позволяет, в зависимости от настроек админи-
стрирования сообщества, загружать фотографии 
в альбомы сообщества не только администрато-
рам соответствующей группы, но и ее пользовате-
лям (подписчикам/участникам). Таким образом, 
суд пришел к выводу, что контент на странице 
сообщества не является базой данных и не может 
быть признан результатом интеллектуальной дея-
тельности, а значит, копирование его содержимого 
внутри одного сайта не может быть признано 
нарушением прав владельца сообщества. В то же 
время, правила веб-сайта ВКонтакте (Правила 
сайта «ВКонтакте». URL: https://vk.com/licence) 
при условии, что текстовое содержимое социаль-
ной сети и приложений социальной сети, за исклю-
чением контента, загруженного в социальную сеть 
лицензиатами или третьими лицами, принадле-
жит лицензиару, если иное прямо не указано в 
соглашении. То есть загруженный пользователем 
контент признается его собственностью. Это озна-
чает, что владелец страницы имеет право защи-
щать его от посягательств третьих лиц любыми 
способами, разрешенными гражданским законо-
дательством. 

В связи с этим, по нашему мнению, удале-
ние или перемещение контента администрацией 
сайта без согласия владельца персональной 
страницы не может быть признано законным, 
независимо от того, является ли ее содержание 
результатом творческой работы пользователя. 
Таким образом, противоречивая судебная прак-
тика не позволяет отнести учетную запись в соци-
альной сети к какому-либо из предусмотренных 
законодательством юридических объектов. Соот-
ветственно, правовое регулирование персональ-
ных страниц, а тем более информационных кана-
лов и т.д., нуждается в более детальном независи-
мом регулировании. 

В целом, в науке и практике мнение о недо-
статочности правового регулирования объектов в 
информационной среде является определяющим. 
При этом, например, А.М. Довлатова отмечает, 
что «закон предоставляет владельцам страниц в 
социальных сетях очень широкие возможности 
для защиты своих прав не только на отдельные 

произведения, размещенные на странице, но и 
прав на всю страницу в принципе», что с этим 
категорически нельзя согласиться. В целом, акка-
унты в социальных сетях, например, за рубежом, 
включаются в понимание цифровых активов в 
широком смысле этого слова, что подразумевает 
соответствующий правовой режим и условия 
защиты. Однако в рамках принятого в этом году 
Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» они не отне-
сены к вновь введенному понятию цифровых 
прав. Исследователи отмечают, что помимо 
исключительных прав на контент, важны данные 
для доступа к профилю – логин и пароль. Их 
потеря или разглашение может привести к необра-
тимым последствиям, вплоть до блокировки акка-
унта. 

Чтобы минимизировать риски, необходимо 
распространить режим коммерческой тайны на 
логин и пароль и заключить соглашение о конфи-
денциальности с лицом, ответственным за веде-
ние профиля (учетной записи). Ярким примером 
зарубежной судебной практики может служить 
дело PhoneDog против Кравица, когда сотрудник 
вел аккаунт в Twitter, в названии профиля которого 
содержались его собственное имя и название 
бренда компании. Однако после увольнения акка-
унт не был удален и ник в профиле не был изме-
нен – напротив, человек продолжал быть актив-
ным от имени предыдущего работодателя. Впо-
следствии компания подала в суд на экс-сотруд-
ника, и дело закончилось заключением мирового 
соглашения, но самое главное – это признание 
судом пароля от аккаунта Twitter коммерческой 
тайной. 

Например, в России, чтобы юридически 
защитить такую информацию, необходимо рас-
пространить на нее режим коммерческой тайны. 
Необходимо будет разработать правила внутрен-
него распорядка и принять обязательные меры, 
предусмотренные Федеральным законом «О ком-
мерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ, в том 
числе ознакомить сотрудника с перечнем данных, 
на которые распространяется режим конфиденци-
альности, под роспись.
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А.Ф. Кони является ярким примером инте-
реса со стороны юридического сообщества к 
феномену Ф.М. Достоевского как мастера анализа 
человеческой души. По мнению этого выдающе-
гося юриста, строго юридические подходы к кри-
минальным проступкам не всегда отражают сущ-
ность деяния, поскольку не учитывают сложные 
эмоциональные состояния, которые могут побу-
ждать людей к совершению противоправных дей-
ствий [1, с. 462]. Таким образом, для Кони важным 

было восприятие правовых установок с позиции 
нравственности и человеколюбия. Его интерес к 
творчеству Достоевского связан с поиском отве-
тов на моральные вопросы, которые беспокоят 
практикующих в сфере уголовного права юристов, 
и сравнением нравственных норм, представлен-
ных в произведениях, с реальностью.

Встречи Анатолия Федотовича с писате-
лями, включая Достоевского, возникали, как пра-
вило, на фоне обсуждения громких судебных про-
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цессов, в том числе, с участием самих писателей, 
что отражает их общий интерес к правосудию и 
справедливости. А первый доклад А.Ф. Кони о 
Федоре Михайловиче Достоевском в Юридиче-
ском обществе при Петербургском университете, 
под названием «Достоевский как криминалист», 
ярко выделил его собственную творческую инди-
видуальность как литератора. 

Он определяет уникальность произведений 
Достоевского, в первую очередь, романа «Престу-
пление и наказание», как практического руковод-
ства для практикующих юристов, помогающего 
понять психологию преступника. Кони признает 
неоспоримый вклад Достоевского в изучение 
субъективной стороны преступления, особенно в 
отношении людей с нарушенным психическим 
здоровьем и «духовно голодных». 

Взаимоотношения Анатолия Федотовича 
Кони с Федором Михайловичем Достоевским 
стали также примером взаимопонимания и уваже-
ния, демонстрируя высокие стандарты человече-
ской доброты и этического поведения. Дружба с 
Ф.М. Достоевским отражена в нескольких издан-
ных письмах и мемуарах А.Ф. Кони, включая « 
Записки и воспоминания «, а также в работе «Вос-
поминания о писателях» [4; 5]. Его поддержка 
Достоевского в периоды финансовых затруднений 
и моральных испытаний свидетельствует о глубо-
ких моральных принципах и реальной готовности 
прийти на помощь ближнему.

А.Ф. Кони тщательно анализирует влияние 
творчества Ф.М. Достоевского на сферу юриспру-
денции и русскую литературу, замечая, что вели-
кий писатель не только создал художественные 
образы уголовного процесса, но также искусно 
указал на проблемы законодательного регулиро-
вания судебных процессов, включая участие при-
сяжных [3, с. 115]. 

В «Воспоминаниях о писателях» Анатолий 
Федорович описывает различные аспекты жизни и 
творчества Достоевского, включая его характер, 
взгляды, отношения с окружающими, а также 
обсуждает влияние Достоевского на литературу и 
общество того времени. В своих мемуарах он 
акцентирует внимание на литературных произве-
дениях, рассматривающих преступления и их пси-
хологические мотивы, представленные в работах 
Достоевского («Записки из мертвого дома», «Пре-
ступление и наказание», «Братья Карамазовы»). 

Кони придавал особое значение пониманию 
особенностей личности преступника, его мотивов 
и характера, полагая, что это ключевые факторы 
для вынесения справедливого судебного реше-
ния. «Мысль о преступлении, как зерно, тесно 
связана с почвою, на которую падает. Она не раз-
вивается сама из себя, она везде находит приго-
товленную жизнью почву...», пишет он о «Престу-
плении и наказании».

По глубокому убеждению этого яркого пред-
ставителя отечественной юриспруденции в про-
цессе судебного разбирательства по уголовным 
делам чрезвычайное значение приобретает 
достижение истины, а также то, что «правда 
жизни» должна быть выше «правды юридиче-
ской», правосудие не может быть отделено от 
справедливости, а справедливость от истины [9, 
с. 5]. Поэтому особую роль он отводил присяжным 
заседателям, которые обязаны были проник-
нуться всеми тонкостями совершенного деяния и 
по совести их оценить.

Ф.М. Достоевский с точки зрения А.Ф. Кони 
является моральным наставником, который 
выступает в поддержку личных переживаний 
«живого» человека. Он указывает на то, что 
законы не всегда способны полноценно учитывать 
сложные эмоциональные состояния, которые 
могут побуждать людей к совершению противо-
правных действий. Однако судьи и прокуроры как 
квалифицированные юристы при принятии реше-
ний о квалификации преступления и определении 
меры наказания должны учитывать эти человече-
ские мотивы как факторы, приводящие к престу-
плению [2; 6; 8]. 

Кони был не только преданным другом, но и 
активным защитником Достоевского в обществен-
ной сфере, борясь за признание его литератур-
ного таланта и являясь проповедником духовной 
ценности его произведений. Его отношения с 
Достоевским отражают глубокое уважение к твор-
ческому гению великого писателя. Произведения 
А.Ф. Кони о писателе могут рассматриваться как 
юридический анализ художественных произведе-
ний Ф.М. Достоевского, подчёркивающих так необ-
ходимые современному обществу нравственные 
начала в праве.
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ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ЛАО-ЦЗЫ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ВО ВЬЕТНАМЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Аннотация. Лао-Цзы, один из величайших древнекитайских философ, является авто-
ром знаменитого произведения «Дао Дэ Цзин» (Tao Te Ching). Философия Лао-Цзы, или дао-
сизм (Taoism), оказала глубокое влияние не только на Китай, но и на многие другие страны, 
включая Вьетнам. Для того чтобы получить общее представление о философской мысли 
Лао-Цзы и ее влиянии на Вьетнам, в этой статье проводится анализ мировоззрения, мето-
дологии и эпистемологии, а также исследуется применение идеи «у-вэй» (бесдеятельно-
сти) в современном государственном управлении и охране окружающей среды. Философ-
ская мысль Лао-Цзы с ее принципами Дао, Дэ и У-вэй может дать ценные рекомендации для 
решения современных проблем, стоящих перед вьетнамским обществом. Применяя эти 
принципы в управлении, обществе и личной жизни, мы можем построить более гармонич-
ное, устойчивое и процветающее общество. 

Ключевые слова: Лао-Цзы; Методология; Мировоззрение; Древняя философия; Стро-
ительство общества.
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LAO TZU’S PHILOSOPHICAL THOUGHT AND ITS APPLICATION 
 IN VIETNAM AT PRESENT

Annotation. Lao Tzu, one of the great philosophers of ancient China, is the author of the fa-
mous work “Tao Te Ching”. Lao Tzu’s philosophy, also known as “Taoism”, has had a profound influ-
ence not only in China but also in many other countries, including Vietnam. To have an overview of 
Lao Tzu’s philosophical thought and its influence on Vietnam, this article, through assessments of the 
worldview, methodology and epistemology, studies the application of the idea of   inaction in state 
management and environmental protection today. Lao Tzu’s philosophical thought, with the princi-
ples of Tao, Virtue, and Inaction, can provide valuable guidance for modern issues that Vietnamese 
society is facing. By applying these principles in management, society and personal life, we can build 
a more harmonious, sustainable and prosperous society.

Key words: Lao Tzu; Methodology; Worldview; Ancient philosophy; Social construction.

1. Постановка проблемы
Лао-Цзы (примерно VI–V века до н.э.) счита-

ется основателем даосизма в доимперский 
период. Однако, жизнь и деятельность его оку-
таны множеством легенд, что затрудняет точную 
биографическую информацию. Философская 
мысль Лао-Цзы продемонстрировала абстракт-
ное мышление, когда он использовал законы при-
роды для объяснения социальных законов. Это 
был совершенно иной подход, нежели у других 
мыслителей того времени. С помощью диалекти-
ческого и естественнонаучного метода познания 
философия Лао-Цзы утверждала независимое 
существование природы от сознания человека. В 
историческом аспекте философии это было 
новым и новаторским направлением для того вре-

мени. В данной статье рассматривается фило-
софская мысль Лао-Цзы в аспектах мировоззре-
ния, методологии, гносеологии, а также влияние 
философии Лао-Цзы на Вьетнам.

2. Доминирующая философская мысль 
Лао-Цзы

Лао-Цзы оставил после себя единственное 
произведение - книгу «Лао-Цзы», также известную 
как «Дао Дэ Цзин». Доминирующая философская 
мысль в «Дао Дэ Цзин» Лао-Цзы затрагивает сле-
дующие основные аспекты: Дао как естественное 
право; правление бездействием; противополож-
ности как движущая сила Дао; победа слабого над 
сильным; маленькая страна с малым населением.
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2.1. Философское мировоззрение Лао-
Цзы

Даосизм оказал глубокое влияние на китай-
скую культуру с момента своего появления и до 
настоящего времени. Если другие философские 
школы древнего Китая рассматривали человека 
как микрокосм для объяснения макрокосма, то 
даосизм, напротив, использовал макрокосм для 
объяснения человека.

Чтобы объяснить мир, Лао-Цзы свел все к 
одному понятию – «Дао». Слово «Дао» — это 
философский, политический и социологический 
термин, широко использовавшийся в Китае еще 
до времен Лао-Цзы. Первоначально «Дао» озна-
чало «путь», но уже в древнекитайском языке оно 
приобрело значения «средство», «принцип», 
«истинный путь». Таким образом, «Дао» понима-
лось как путь следования, метод, принцип, образ 
мышления... В концепции Лао-Цзы «Дао» обозна-
чает мировоззрение о существовании «некоего 
хаотичного и целостного начала, предшествую-
щего небу и земле. Оно безмолвно (бесзвучно), 
пусто (невидимо), стоит само по себе и не изменя-
ется (вечно неизменно), действует во всей все-
ленной непрерывно, его можно считать матерью 
всего сущего под небом. Мы не знаем, как его 
назвать, и условно называем его Дао» [3, с. 202]. 
Таким образом, «Дао» по Лао-Цзы — это сущ-
ность Вселенной, принцип, пронизывающий все 
сущее.

Можно считать Лао-Цзы одним из первых, 
кто использовал термин «Дао» для объяснения 
Вселенной. И «Дао» — это принцип, вечно суще-
ствующий, не возникающий и не исчезающий. 
«Дао» - источник всего сущего, причина возникно-
вения и изменений небес и земли. «Во Вселенной 
есть четыре великих начала, и человек - одно из 
них. Человек подражает земле, земля подражает 
небу, небо подражает Дао, Дао подражает при-
роде» [3, с. 202]. Таким образом, по Лао-Цзы, 
«Дао» непрерывно порождает все сущее, поэтому 
«Дао» — это нечто неощутимое, не поддающееся 
чувственному восприятию. С этой концепцией 
Лао-Цзы превзошел своих современников в пони-
мании мира.

Исходя из представления о непрерывном 
движении и изменении мира, а также о неощути-
мости и неслышимости «Дао», нельзя его осязать. 
«Дао» — это основа всего сущего, но не фиксиро-
ванная субстанция, а скорее состояние хаоса, 
лишенное определенных свойств, кроме объек-
тивности, естественности, простоты, таинствен-
ности. «Дао» переходит от небытия к бытию, от 
бытия рождает все сущее: «Дао порождает еди-
ницу, единица порождает двойственность, двой-
ственность порождает троицу, троица порождает 
все сущее» [3, с. 228]. Таким образом, первона-

чальное хаотическое состояние «Дао» является 
причиной возникновения всего во Вселенной, оно 
носит объективный характер и не зависит от субъ-
ективной воли человека. «Дао» не является осо-
бой, фиксированной субстанцией, а скорее состо-
янием хаоса, лишенным изначальных определе-
ний. «Дао» — это нечто первозданное, не подвер-
женное влиянию человека, «Дао» порождает все 
сущее, но не определяет его сущность. Однако 
«все процветающее возвращается к своему 
корню» [3, с. 188], то есть все в мире постоянно 
движется, изменяется и развивается, а не оста-
ется неизменным. «Дао» понимается как пустота, 
охватывающая всю Вселенную, не имеющая гра-
ниц.

Лао-Цзы использовал термин «Дао» для 
объяснения мира, истоков возникновения, суще-
ствования и развития всего сущего, что свиде-
тельствует о диалектическом характере его мыш-
ления. Он утверждал, что «Дао» никогда не исче-
зает, оно наполняет всю Вселенную, является 
началом небес и земли, матерью всего сущего, 
поэтому «только Дао умело рождает и создает все 
сущее» [3, с. 227]. «Дао» нельзя выразить сло-
вами и нельзя назвать обычным именем, это нечто 
туманное, скрытое, погруженное, но не утрачен-
ное, явленное, но невидимое. И тем не менее, 
«Дао» весьма реально, поскольку «все сущее под 
небом возникает из бытия; бытие же возникает из 
небытия» [3, с. 225].

Лао-Цзы использовал воду как образ для 
описания движения «Дао». Он утверждал, что в 
природе нет ничего мягче воды и нет ничего, что 
могло бы заменить воду. Лао-Цзы считал, что в 
природе нет ничего тверже камня, но вода, теку-
щая по камню, источит его. Вода не имеет формы, 
всегда спокойна, гладка, мягка, но она проникает 
в любую щель, течет повсюду. В спокойном состо-
янии она дает жизнь всему живому, а в гневе уно-
сит все на своем пути. Поэтому, если вода нахо-
дится в круглом сосуде, она становится круглой, а 
если в квадратном - квадратной. Вода становится 
мягкой, как белая лента, парящая в воздухе, но 
она также становится твердой, как лезвие ножа, 
способное разрезать все. «Дао» подобно воде, 
текущей вниз, подобно тому, как все маленькие 
ручьи в итоге впадают в большое море.

Перейдя от объяснения мироздания, Лао-
Цзы обращается к анализу общества. Он 
утверждает, что социальные беспорядки возни-
кают из-за того, что правители не понимают 
законы равновесия инь и ян. Если правитель осоз-
нает эти законы и применяет их на практике, то 
общество обретет гармонию. Закон равновесия в 
обществе подобен закону равновесия воды: в 
любых условиях вода всегда стремится восстано-
вить свое первоначальное состояние, выравни-
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вая неровности. Лао-Цзы считает, что если все 
люди в обществе постигнут «Дао», то им не нужно 
выходить из дома, чтобы понять законы мира, и 
им не нужно смотреть в окно, чтобы увидеть 
законы природы.

Лао-Цзы утверждает, что «дэ» – это прояв-
ление «Дао» во всех вещах. «Дао» порождает все 
сущее, но именно «дэ» определяет, каким будет 
каждое конкретное существо. Если «Дао» – это 
фундаментальный элемент всего сущего, то «дэ» 
– это движение и развитие всего сущего. Таким 
образом, «дэ» – это выражение сущности, свой-
ство вещей, существующих в соответствии с зако-
нами природы. Следовательно, Лао-Цзы, рассма-
тривая мир, занимает материалистическую пози-
цию: он использует законы природы для объясне-
ния природы и применяет законы природы для 
объяснения законов общества. Этот взгляд свиде-
тельствует о том, что мировоззрение Лао-Цзы 
достигло высокого уровня абстрактного мышле-
ния, превосходящего уровень его современников.

2.2. Философская методология Лао-Цзы
Лао-Цзы утверждал, что «Дао» является 

источником всего сущего в мире и управляет 
всеми процессами его движения, изменения и 
развития. Поэтому любое познание должно начи-
наться с «Дао», поскольку все во Вселенной воз-
никает из «Дао» и в итоге возвращается к нему. 
Лао-Цзы говорил: «Все сущее возникает из небы-
тия и возвращается в небытие» [3, с. 188], т.е. все 
явления достигнув своего предела, претерпевают 
изменения и переходят в противоположное состо-
яние. «Дао» порождает все сущее из небытия, а 
затем все возвращается в «Дао», из бытия в небы-
тие. Понимая влияние «Дао» на все явления, 
человек может понять сами эти явления. Лао-Цзы 
говорил: «Дао порождает единицу, единица 
порождает двойственность, двойственность 
порождает троицу, троица порождает все сущее. 
Все сущее несет в себе инь и ян, а инь и ян урав-
новешиваются космической энергией» [3, с. 228]. 
Взаимодействие инь и ян порождает все сущее, 
поэтому бытие и небытие, трудное и легкое, длин-
ное и короткое, высокое и низкое, звуки и мело-
дии, прошлое и будущее – все взаимосвязано.

Все явления в природе и обществе непре-
рывно изменяются под воздействием внутренних 
противоречий, присущих каждому явлению. Это 
закон инь и ян. Эти противоположные начала 
постоянно движутся, развиваются и трансформи-
руются по неизменным законам. Хотя Лао-Цзы не 
был первым, кто сформулировал закон противо-
положностей в древнем Китае, он успешно приме-
нил его для объяснения своей методологии позна-
ния мира. Чтобы познать мир, по мнению Лао-
Цзы, необходимо рассматривать все явления в их 

развитии, понимая, что все они возникают, разви-
ваются и возвращаются к своему истоку. Возвра-
щение к истоку означает достижение состояния 
покоя, вечного и неизменного. Борьба противопо-
ложностей в каждом явлении, описанная Лао-
Цзы, содержит элементы диалектического мыш-
ления, но это лишь первоначальные, интуитивные 
и упрощенные наблюдения.

Лао-Цзы рассматривал все явления в про-
цессе их движения, изменения и развития. Он 
утверждал, что каждое явление находится во мно-
жестве взаимосвязей с другими явлениями, при-
чем эти связи не ограничиваются только противо-
положностями, но включают и другие виды взаи-
моотношений. Лао-Цзы объяснял изменения 
явлений как циклический процесс. Если мы не 
видим борьбы противоположностей в явлениях, 
то мы не можем их понять. Методология познания 
Лао-Цзы, хотя и была на начальной стадии разви-
тия, но уже включала в себя идею о том, что 
познание должно происходить в контексте движе-
ния, противоречий и развития.

2.3. Философская мысль Лао-цзы об эпи-
стемологии

Лао-Цзы утверждал, что чтобы познать 
«Дао», из которого все возникло, необходимо 
начать с познания взаимосвязей между явлени-
ями. Объектом познания для Лао-Цзы является 
реальный человек.

В своей концепции Лао-Цзы всегда подчер-
кивал естественную природу человека, которая 
проявляется в образе жизни, поведении и управ-
лении государством. Это и есть объект познания в 
его философской системе. Исходя из того, что 
человек является частью природы, Лао-Цзы 
утверждал, что человек должен следовать есте-
ственным законам. Все сущее имеет свою при-
родную сущность, и она проявляется в движении 
и изменении в соответствии с этими законами. 
Чтобы познать явления, человек должен рассма-
тривать их в их естественном состоянии, не вме-
шиваясь грубо в их развитие. Лао-Цзы проповедо-
вал: «Мудрый не имеет предубеждений, он прини-
мает сердце мира за свое сердце» [3, с. 235]. Он 
призывал людей следовать природе, подчиняться 
естественным законам и не навязывать свою 
волю. Поэтому, познавая явления, необходимо 
устранять все, что искажает их естественную при-
роду.

Лао-Цзы пропагандировал «у-вэй» (бесдей-
ствие), но это не означает бездействие как тако-
вое, а означает отсутствие действий, противоре-
чащих природе и естественным законам. Таким 
образом, «у-вэй» следует понимать как отсутствие 
действий, не противоречащих природе, как дей-
ствия, которые не нарушают естественный ход 
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вещей. Все явления изменяются в соответствии 
со своими собственными законами, поэтому они 
не зависят от человеческой воли. Если человек 
пытается навязать свою волю явлениям, он 
никогда не сможет их полностью познать. В отно-
шении общества то же самое: если люди стре-
мятся удовлетворить свои потребности, противо-
речащие их природе и естественным возможно-
стям, они теряют самих себя. Человек должен 
действовать спонтанно, естественно, без корыст-
ных целей, с доверием и непосредственностью 
ребенка, не скованный правилами и нормами, 
навязанными извне. Знания и умения человека, 
если они не соответствуют законам природы, 
порождают конфликты и дестабилизируют обще-
ство. Поэтому человек должен знать меру, забо-
титься о других, быть скромным и естественным, 
не подавлять свои желания и не следовать искус-
ственным нормам.

Лао-Цзы реалистично оценивал общество. 
Он выступал против чрезмерной регламентации 
со стороны государства и призывал к созданию 
«великого единого общества». Вместо этого он 
предлагал строить общество в соответствии с 
естественными законами, с минимальным вмеша-
тельством государства в жизнь людей. «Я ничего 
не делаю, а народ сам преобразуется; я люблю 
спокойствие, а народ сам становится чистым; я не 
издаю приказов, а народ сам становится богатым; 
я не имею желаний, а народ сам становится про-
стым» [3, с. 247]. Лао-Цзы считал, что народ 
несложно управлять, если правитель понимает 
законы природы и не нарушает их. Если прави-
тель устанавливает законы, противоречащие при-
роде человека, то народ будет искать обходные 
пути и общество окажется в хаосе. Чтобы народ 
был сыт и спокоен, правитель должен заботиться 
о благополучии народа, не облагать его чрезмер-
ными налогами и не принуждать к непосильной 
работе. Если правитель будет жить роскошно, 
облагать народ высокими налогами и принуждать 
его к непосильному труду, то народ восстанет, так 
как у него не останется ничего, что он мог бы поте-
рять. Из всего вышесказанного следует, что чело-
век в концепции Лао-Цзы – это не только продукт 
природы, но и продукт общества.

3. Применение во Вьетнаме в настоящем 
времени

3.1. Учение Лао-Цзы о «у-вэй» и его при-
менение в государственном управлении

Политическая философия Лао-Цзы – это 
одна из самых ранних систем политических взгля-
дов в истории Китая, возникшая в период классо-
вого общества и образования государства. Его 
взгляды были направлены против жестокого прав-
ления эксплуататорских классов, противореча-

щего природе человека. Он выступал за невмеша-
тельство государства в жизнь народа и считал, 
что излишние законы и ограничения препятствуют 
развитию общества. Эти идеи оказали глубокое 
влияние на политическую мысль Вьетнама. Так, 
когда Фат Туан ответил на вопрос императора Ле 
Дай Ханя (980-1005 гг.) о том, как управлять наро-
дом, он сказал: «Практикуйте «у-вэй» в импера-
торских покоях, и повсюду воцарится мир», выра-
зив таким образом даосистскую точку зрения.

В настоящем времени, изучая политическую 
философию Лао-Цзы и принципы «у-вэй» в госу-
дарственном управлении, исследователи предла-
гают следующие направления для применения в 
современном Вьетнаме:

• Во-первых, государственная политика 
должна уважать природу и не вмешиваться в нее 
чрезмерно. Люди должны жить в гармонии с при-
родой и вести простой образ жизни. Философия 
Лао-Цзы учит нас жить в соответствии с природой, 
а не пытаться ее подчинить. Государственная 
политика должна быть направлена на сохранение 
окружающей среды. Люди должны жить в гармо-
нии с природой и вести простой образ жизни.

• Во-вторых, государство должно быть 
максимально эффективным и минимально вме-
шивающимся в жизнь общества; законодатель-
ство должно быть лаконичным и охватывать мини-
мальное количество сфер. Этот урок мы извле-
каем из изучения принципа «у-вэй» Лао-Цзы. 
Государство должно минимизировать свое вме-
шательство в жизнь людей, законы не должны 
регулировать все аспекты общественной жизни. 
Цель государства – управлять так, чтобы люди не 
ощущали его тяжелого бремени. Люди должны 
сами ощущать результаты государственной дея-
тельности. В определенной степени эти идеи 
актуальны и сегодня.

• В-третьих, государство и законы, созда-
ваемые государством, должны уважать естествен-
ную природу человека. Теория «у-вэй» Лао-Цзы, 
по сути, утверждает, что государство и его законы 
должны соответствовать естественной природе 
человека. Эта идея близка к теории естественного 
права западных философов.

3.2. Учение Лао-Цзы о «у-вэй» и его при-
менение в экологическом воспитании

В условиях современной экологической 
обстановки, особенно в городах, каждый ощущает 
загрязнение окружающей среды, нехватку ресур-
сов, пренебрежительное отношение к здоровью, 
проблемы с мусором, промышленными стоками и 
т.д. Лао-Цзы призывал вернуться к простому 
образу жизни первобытного общества, без борьбы 
за ресурсы и в гармонии с природой. Конечно, мы 
не можем вернуться в прошлое, но можем пере-
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нять идею о жизни в гармонии с природой. Исходя 
из учения Лао-Цзы, можно выделить следующие 
направления в области экологического воспита-
ния:

• Во-первых, природная среда играет важ-
нейшую роль в жизни человека. Для полноценного 
и здорового существования человеку необходима 
благоприятная окружающая среда. Забота о здо-
ровье человека должна идти рука об руку с забо-
той об окружающей среде.

• Во-вторых, природные ресурсы – это 
огромный потенциал для развития общества. 
Однако их необходимо использовать рацио-
нально, экономно и эффективно. Земля, вода, 
минеральные ресурсы, леса – все это должно 
бережно охраняться и восстанавливаться.

• В-третьих, необходимо уважительно 
относиться к природе и жить в гармонии с ней. 
Следует запрещать любые действия, разрушаю-
щие природу, и заботиться о ее сохранении.

• В-четвертых, необходимо повышать эко-
логическую осведомленность населения. Люди 
должны активно участвовать в охране окружаю-
щей среды.

• В-пятых, государственные органы 
должны проводить активную пропаганду и просве-
тительскую работу в области экологии. Защита 
окружающей среды должна стать частью нрав-
ственного воспитания граждан.

Заключение
Философская мысль Лао-Цзы была пред-

ставлена глубоко, всеобъемлюще и достигли 
уровня абстрактного мышления. Эта мысль Лао-
Цзы не только внесла значительный вклад в раз-
витие философской мысли Китая, но и стала 
ярким акцентом в потоке развития философской 
мысли человечества. Благодаря метафориче-
скому, лаконичному, но вдохновляющему стилю, 
Лао-Цзы поразил и восхитил потомков своими 
идеями. Однако, философская мысль Лао-Цзы, 

как и мысли других мыслителей того времени, 
находились под влиянием истории и классовой 
принадлежности, поэтому неизбежно имели опре-
деленные ограничения при решении вопросов 
мировоззрения, методологии и эпистемологии. Но 
если мы сможем отбросить эти ограничения при 
изучении философии Лао-Цзы, то увидим рацио-
нальное ядро его мысль, которая преодолевает 
любые пространственные и временные рамки. 
Учения Лао-Цзы ценны не только с философской 
точки зрения, но и могут быть применены в повсед-
невной жизни, помогая людям жить лучше, гармо-
ничнее и ответственнее по отношению к себе и 
обществу.
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либо следовать неукоснительно правилам и про-
цедурам, рискуя при этом оставить убийцу на сво-
боде. Этот сюжет напомнил мне вымышленную 
историю про Алису, изложенную Э. Д’Амато в 
своей знаменитой статье о справедливости в пра-
восудии. Сопоставление упомянутых выше реаль-
ной и смоделированной ситуаций вновь всколых-
нули во мне интерес к теме «справедливость в 
праве», усугубив его и новым вопросом, который я 
вынес в название статьи. Таким образом, в оче-
редной раз предприму попытку обосновать воз-
можность инкорпорирования справедливости в 
право, усложнив свою задачу соотнеся это еще и 
с категорией эффективности.

Ну что ж начнем по порядку. В 1992 году Э. 
Д’Амато написал статью, в которой эпатировал 
юридическую общественность попыткой обосно-
вать действенность/эффективность справедливо-
сти как аргумента при вынесении судом решений 
по конкретным делам. Его исходный тезис можно 
сформулировать как «суды руководствуются спра-
ведливостью, а не законом» [7]. Таким образом, 
не закон сам по себе обладает эффективностью, 
а через инкорпорированную в него справедли-
вость, обоснования же своей позиции он модели-
рует гипотетическую ситуацию, где, с одной сто-
роны, есть универсальные для большинства пра-
вопорядков правило дорожного движения (парал-
лельные (двойные) белые линии по центру дороги, 
предлагающие чисто семантическое и обобщае-
мое юридическое правило, означающее, по сути, 
«пересекать нас запрещено») и ситуация, в кото-
рой соблюдение этого правила будет восприни-
маться любым разумным человеком как вопию-
щая несправедливость [7]. Речь идет о ситуации, 
когда для спасения ребенка, выбегающего перед 
машиной необходимо нарушить правило и пере-
сечь двойную сплошную линию. Герберт Уэллс в 
своем знаменитом рассказе «Машина времени», 
описал общество будущего, где убийство пешехо-
дов является обычной практикой, поскольку суще-
ствует серьезная проблема перенаселения, то 
никто не возражает против причудливой практики 
контроля демографической ситуации. Но вряд ли 
в современном мире кто-нибудь вздумал бы 
утверждать, что справедливость будет достиг-
нута, если он переедет мечущегося на дороге 
ребенка.

В рассматриваемой гипотетической ситуа-
ции ребенок неожиданно выбегает на проезжую 
часть из-за припаркованной у обочины машины, 
поэтому водитель его видеть не мог, что исклю-
чает любую возможную небрежность с его сто-
роны. Встречная полоса движения свободна от 
транспортных средств, при этом, вывернув 
вправо, водитель неизбежно врезался в припарко-
ванные вдоль обочины машины и с высокой сте-

пенью вероятности наехал бы на ребенка. Следо-
вательно, у нас есть дорога с двумя полосами 
движения, по одной в каждом направлении, с 
параллельными белыми линиями посередине, 
водитель, едущий по одной из этих полос, ребе-
нок, который в последнюю минуту выбегает перед 
водителем и возможность для водителя избежать 
столкновения с ребенком пересечь параллельные 
линии, и временно выехать на встречную полосу. 
Э. Д’Амато предлагает нам рассмотреть два сце-
нария: первый – при котором водитель А (Алиса) 
спасает ребенка нарушив правило, второй – при 
котором водитель Б (Брюс) правило соблюдает, но 
ценой жизни ребенка.

В обоих случаях на месте происшествия 
присутствовал сотрудник полиции, наблюдавший 
за всем, что произошло. Ни в том, ни в другом слу-
чае нет никаких фактических расхождений или 
противоречивых показаний. Алиса, в описывае-
мой драме, является протагонистом, антагонист 
же не Брюс, сбивший ребенка, а принцип законно-
сти, который вынуждает его так поступать.

Первый акт нашей драмы разворачивается 
прямо на месте правонарушения, где главными 
действующими лицами становятся полицейский и 
Алиса, которая, спасая жизнь ребенку, нарушила 
ПДД. Офицер выписывает повестку в суд, несмо-
тря на резонное предположение Алисы, что он 
тем самым считает необходимым в подобных 
ситуациях ребенка сбивать. Его аргументация 
сводится к тому, что его основная функция сле-
дить за тем, чтобы никто не нарушил правил и 
выписывать повестки в суд их нарушителям, а не 
давать оценочные суждения мотивам их противо-
правных поступков. Все же, понимая причину по 
которой Алиса пересекла две сплошных раздели-
тельных полосы, он высказывает надежду на то, 
что суд не будет ее за это штрафовать [10].

Во втором акте мы оказываемся в дорожном 
суде (разновидность мировых судов, в первой 
инстанции рассматривающие дела о нарушениях 
ПДД). Судья терпеливо выслушивает показания 
полицейского и Алисы, и не усматривает в них 
никаких противоречий, признав подсудимую вино-
вной в пересечении параллельных линий, и приго-
варивает ее к штрафу в размере пятьдесят долла-
ров. Трехкратное нарушение ПДД в течение 
двухлетнего периода будет означать для Алисы 
приостановление действия водительских прав. 
Возмущение Алисы, которая воспринимает этот 
приговор как рекомендацию в следующий раз 
ребенка сбивать, судья парирует тем, что суд не 
будет давать юридических консультаций, 
поскольку его обязанность состоит в том, чтобы 
выносить суждения о произошедших событиях, а 
не давать советов о том, что вы должны были сде-
лать или что вам следует делать в будущем. 
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Попутно судья обращает внимание, что подсуди-
мая придерживаетесь мнения о собственной 
исключительности, требуя для себя привилегии 
пересекать параллельных линии, чего закон не 
делает для других водителей. При этом судья под-
черкивает моральность поступка Алисы, считая 
ее хорошим человеком и предлагая утешиться 
ничтожностью суммы, уплаченной за спасение 
жизни невинного ребенка. У Алисы есть тридцать 
дней, чтобы подать апелляцию. Несмотря на 
попытки друзей отговорить ее от подачи апелля-
ции (мол, дорого и время и так много потрачено) 
она все же это делает. 

В третьем акте Э. Д’Амато уже переносит 
нас в апелляционный суд, где в очередной раз 
Алиса утверждает, что правило о двойных сплош-
ных параллельных линиях, хотя и разумное в 
подавляющем большинстве случаев, в ее случае 
было применено несправедливо, и суд должен 
сделать исключение в случае с «неожиданно 
выбежавшим на дорогу ребенком» [10]. Далее 
прилагается решение, принятое большинством 
судей, которые исходя из сложных философских 
вопросов, связанных с этим делом, дополнили 
свою аффирмацию кратким комментарием, суть 
которого сводится к ясности формулировки статьи 
205, которая не допускает исключений в случаях, 
когда, по мнению водителя, существует серьезная 
необходимость нарушить правило. Поэтому аргу-
мент, что даже такая цель как спасение жизни 
невинного ребенка не может быть принят во вни-
мание, так как законодатель недвусмысленно и 
намеренно решил запретить пересечение разде-
лительных линий даже в случае чрезвычайной 
ситуации. И даже учитывая смелое решение 
апеллянта нарушить закон ради вышеуказанной 
цели, суд не может найти юридических обоснова-
ний для отмены решения суда первой инстанции. 
У суда нет полномочий изменять закон. Эта власть 
принадлежит законодательному органу, суду же 
отведена гораздо более ограниченная роль: при-
менять закон в том виде, в каком он сформулиро-
ван. Отход от этого будет сопряжен с огромными 
скрытыми издержками. Это привело, с одной сто-
роны, к подрыву доверия общественности к про-
стому смыслу законов, с другой – к утрате дове-
рия законодательной власти к судебной системе. 
Превращение же судов тем самым в окончатель-
ного, неизбранного, недемократичного законода-
теля недопустимо, они должны уважать ясный 
смысл законов – это, безусловно, верно и в дан-
ном случае. Правило параллельной линии не 
является произвольным, если оно выбрано зако-
нодательным органом, то даже, когда его приме-
нение приводит к несправедливости, суд не может 
ссылаться на концепцию несправедливости для 
отмены самого закона. У суда нет конституцион-

ных полномочий на аннулирование законов или 
включение в них исключений, если их точная фор-
мулировка этого не допускает. Только законода-
тельная власть, представляющая волю народа, 
имеет право создавать законы и создавать исклю-
чения из законов. Если бы суд взял на себя зако-
нодательную роль, он в конечном итоге поставил 
бы под угрозу свое собственное существование. 
Возникающая в результате неопределенность 
намного перевесила бы случайную несправедли-
вость, испытываемую некоторыми лицами, когда 
закон применяется в точном соответствии с его 
условиями [10].

Таким образом перед нашим взором пред-
стает зловещий образ «судьи Писистрата», кото-
рый узурпирует полномочия парламента, попирая 
принцип разделения властей. Этот образ должен 
внушать иррациональный ужас у наследников 
локковской традиции. Этот воспринимается как 
разрушение правового государства, на руинах 
которого строится «государство судей» [5] и 
неправомерное присвоение суверенитета [6].

Судья, эмоционально высказавший «особое 
мнение», настаивал же только на необходимости 
соотнесения последствий нарушения «незначи-
тельного правила» параллельных линиях и непре-
думышленного убийства или даже убийства, как 
можно было бы квалифицировать, например ее 
деяние, если бы она сбила ребенка. Обязанность 
апеллянта при управлении своим автомобилем не 
заключалась в том, чтобы вести машину вслепую, 
а обязанность суда обязанность не состоит в том, 
чтобы слепо применять закон, хотя при этом связь 
между справедливостью и законом не является 
явной в «особом мнении» судьи [7]. На наш взгляд, 
судья, оставшийся в меньшинстве, предложил 
альтернативу «слепому» строгому следованию 
закону и использование процедуры «взвешива-
ния» в стиле Р. Дворкина или Р. Алекси [2].

Кульминацией судебной драмы, срежисси-
рованной Э. Д’Амато, становится вечернее ток-
шоу, в котором появляется и водитель Брюс, сбив-
ший ребенка в аналогичной ситуации. В телевизи-
онной студии ведущий выводит в качестве вино-
вного в смерти ребенка закон и его слепое 
применение судьями, действовавшими подобно 
роботам в деле Алисы. Представитель законода-
тельной власти в свое оправдание утверждал, что 
закон был принят с учетом того, что судьи, как раз-
умные человеческие существа, применяли бы 
статут разумным образом. Можно сэкономить 
огромные средства, предоставив вершить право-
судие компьютерам, единственное, что мы не 
можем запрограммировать в компьютере – это 
чувство справедливости. Судьи получают высо-
кую зарплату и им предоставлен пожизненный 
срок полномочий, потому что законодатели, ожи-
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дают от них разумных и справедливых решений, а 
не абсурда, к которому нас привел приговор в 
деле Алисы. И здесь не так важно заплатит ли она 
штраф, а то, что это будет воспринято Брюсом и 
такими же как он водителями как сигнал никогда 
не пересекать «двойную сплошную» даже ради 
спасения жизни ребенка [7].

Дебаты в легислатуре штата на уровне про-
фильного комитета с привлечением эксперта по 
психолингвистике показали невозможность вне-
сти изменения в текст закона. Так, по мнению экс-
перта двойные белые линии эффективны именно 
в том смысле, что они передают сигнал водите-
лям: «не пересекайте разделительные линии, 
если нет объективно веской причины укоренен-
ный в справедливости, которая переступает гра-
ницы дозволенного». Но при этом, если эту фор-
мулировку инкорпорировать в текст закона, то это 
приведет к размыванию и даже подрыву самой 
идеи, которую несут разделительные линии, это 
откроет дверь для корыстных оправданий водите-
лей по поводу того, что является для них объек-
тивно вескими причинами. Поэтому это правило 
имманентно содержит указанный сигнал, который 
разумно интерпретируются разумными водите-
лями и разумными судьями [7].

Финальную точку в этой драме ставит Вер-
ховный суд, который отменяет наказание Алисы. 
В эпоху индустриализации XIX века машина счи-
талась верхом эффективности и рациональности. 
Возможно, ведущих юридических позитивистов 
той эпохи и привлекала механическая юриспру-
денция из-за всеобщего увлечения машинами. 
Сегодня, потому что компьютеры могут сделать 
так много, что мы как никогда ясно видим то, чего 
они не могут сделать. А действия полицейского и 
судей первой и апелляционной инстанции – это 
действия компьютеров, одетых в полицейскую 
форму и судейские мантии. Более того, они ждут 
Алисы такого же запрограммированного поведе-
ния на дороге, если даже придется сбить десять 
школьников, перебегающих дорогу, ни в коем слу-
чае не пересекать «двойную сплошную». В реше-
нии же Верховного суда нам демонстрируется 
триумф справедливости, по мнению Э. Д’Амато. 
Законодатель, предполагая возможность возник-
новения ситуации на дороге с «неожиданно выбе-
жавшим на дорогу ребенком» должен либо пропи-
сать в законе оговорку, либо нет. В первом случае 
законодатель бы столкнулся с ситуацией, о кото-
рой предупреждал психолингвист, т.е. неоправ-
данно широко толкуемой водителями формулой: 
«если того требует справедливость». Единствен-
ный разумный вариант интерпретировать приме-
няемый в данном деле закон – использовать 
«золотое правило» толкования, отсекающие 
абсурдные значения правовой нормы, к которым 

следует отнести очевидно нарушающие требова-
ний справедливости. Суд должен пойти на уступку 
интересам общества, предполагающего, что раз-
умные люди, коими являются судьи, интерпрети-
руют законы так, как если бы они были написаны 
с учетом социальной справедливости, а не так, 
как если бы они были оторваны от всех социаль-
ных и человеческих ценностей (как если их состав-
ляла компьютерная программа). Соображения 
справедливости, о которых здесь говорится, 
конечно, будут варьироваться в зависимости от 
ситуации и контекста, к которым применяется 
закон, но это не слабость, а сила. Судьи должны 
толковать законы не механически, а столкнувшись 
с новыми ситуациями (возникновение многих, из 
которых законодатель даже не предполагал), под-
ходить к ним, как и любой разумный индивид. В 
конкретном случае регулирования дорожного дви-
жения, в широком контексте, речь идет о безопас-
ности и эффективности дорожного движения. 
Правила дорожного движения разработаны таким 
образом, чтобы позволить водителям автотранс-
портных средств эффективно добираться до 
места назначения с должным учетом их собствен-
ной безопасности, безопасности других водите-
лей и безопасности пешеходов. Каждое поста-
новление представляет собой законодательную 
попытку сбалансировать эти соображения. Так, 
например, двойные белые разделительные линии 
предназначены для того, чтобы удерживать води-
телей на их собственных полосах движения и 
вообще запрещать им пересекать линии. Пересе-
чение линий может поставить под угрозу их жизни 
и жизни водителей встречных транспортных 
средств. Но аспект «безопасности» двойных 
белых линий противоречит, если они интерпрети-
руются таким образом, чтобы подвергать опасно-
сти пешеходов. Интерпретировать двойные белые 
линии как требующие от автомобилиста наехать 
на несущегося ребенка, когда он мог бы безопасно 
пересечь линии, противоречит цели, которую пре-
следовал законодатель по принятию правил 
дорожного движения. Если правило «буквального 
толкования» не требующее от суда поиска скры-
тых значений, использованное судом первой 
инстанции и апелляционным судом имело бы нео-
граниченный приоритет, то тогда действительно 
во имя безопасности следовало сбивать невин-
ных детей.

Второй вариант, как мы помним, исключает 
гипотетическую оговорку о «выбегающем на 
дорогу ребенке», а, следовательно, законодатель 
осознано допускает гибель ребенка, требуя от 
водителя неукоснительного соблюдения правил. 
Такое положение кажется возмутительным, непо-
хожим ни на один законопроект, который принял 
бы любой законодательный орган. Но, дальше 
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Верховный суд в обосновании своего решения 
вносит смелое предположение, что законодатель-
ный орган действительно сформулировал это 
правило, именно так его понял полицейский и 
нижестоящие суды, но это будет иметь обще-
ственный резонанс, поскольку люди это воспри-
мут как легализацию убийства пешеходов. Суд же 
должен признать такое законодательное положе-
ние недействительным, поскольку оно противоре-
чит элементарным соображениям справедливо-
сти, лежащим в основе правовой системы в целом. 
Когда государство приговаривает кого-либо к 
смертной казни, обвиняемый имеет право на 
справедливое и публичное судебное разбира-
тельство. Обвиняемый должен быть признан 
виновным вне всяких разумных сомнений в совер-
шении преступления, караемого смертной каз-
нью. Эти священные процессуальные гарантии 
требуются во всех случаях, когда правовая 
система применяет высшую меру наказания о 
смерти в отношении любого человека. Соответ-
ственно, любое правило дорожного движения, 
которое обрекает на смерть невинного ребенка, 
когда она могла быть благополучно предотвра-
щена водителем, нарушает эти общественные 
соображения элементарной справедливости. Суд 
просто не введет в действие закон, если он содер-
жит положение, требующее совершить наезд на 
пешехода, поскольку нельзя приговорить к смерт-
ной казни человека просто правилами дорожного 
движения. Истинное значение раздела, точно 
установленное законодательным органом, не 
содержится в его словесном выражении, оно 
неразрывно связано с социальным контекстом, в 
котором эти слова должны были применяться. 
Таким образом, Э. Д’Амато видит цель права обе-
спечения справедливости в обществе и, следова-
тельно, упуская из виду соображения справедли-
вости при толковании законов, мы забываем о 
причине их существования [7].

И так мы в данном гипотетическом деле 
наблюдаем за торжеством, в конечном счете, 
справедливости, которая обеспечивает эффек-
тивность правосудия.

В сериале «Исповедь», о котором речь шла 
в начале статьи, полиция расследует исчезнове-
ние 22-летней Ш. Э. О’Каллаган 19 марта 2011 
года в г. Суиндоне (Уилтшир, Англия). Под руко-
водством детектива-суперинтенданта Стивена 
Фулчера следственная группа уже 24 марта в 
качестве основного подозреваемого называет 
водителя такси Кристофера Холливелла, которого 
арестуют в тот же день. С. Фулчер, предполагая, 
что жертва еще жива, повез задержанного не в 
полицейский участок, где его ждал адвокат, а к 
месту, где могла находится Ш. Э. О’Каллаган. 
Опытный следователь в отсутствии адвоката 

сумел разговорить К. Холливелла, который при-
знался в ее убийстве и указал место захоронения. 
По пути обратно Холливелл признается также в 
убийстве 20-летней Бекки Годден-Эдвардс, 
девушки, пропавшей без вести в 2007 году, также 
указав место, где находится тело. Признание 
также было получено, как и в случае с первой 
жертвой, не в полицейском участке, и не в присут-
ствии адвоката. Быстрое раскрытие преступления 
делает С. Фулчера героем местной общины.

Однако судья Лаура Кокс отказалась прини-
мать признания Холливелла в убийстве каждой из 
девушек в качестве доказательства, поскольку 
старший детектив С. Фулчер получил их, нарушив 
Закон о полиции и доказательствах по уголовным 
делам 1984 года. Надо отметить, что преступник 
понес впоследствии наказания, во многом благо-
даря косвенным уликам и техническому прогрессу. 
Данный сериал максимально точно воспроизво-
дит реальные события на экране, делая тем 
самым драму «Эффективна ли справедливости в 
праве?» максимально интригующей. Здесь 
конечно судья Л. Кокс выступает как реинкарна-
ция Судьи-Геркулеса, поскольку совершенно 
четко осуществляет процедуру «взвешивания на 
весах правосудия», и медный брусок с надписью 
«законность» в данном деле оказывается тяжелее 
того, на котором нацарапано «справедливость». 
Ирония автора здесь вызвана тем, что в сериале 
делают акцент не на причинах принятия применя-
емого закона, а именно на недопущении любого 
произвола со стороны полиции в отношении граж-
дан. Но дерогация справедливости все же видится 
обществу не в этом, а в привлечении к дисципли-
нарной ответственности С. Фулчера, после чего 
он уволился из полиции. Возникает вопрос, как и в 
деле Алисы, заслуживает ли наказание тот, кто 
своими действиями предотвратил более тяжкое 
преступление, совершив при этом куда менее зна-
чительный проступок? Дисциплинарный трибунал 
дает нам положительный ответ. Но как соотно-
сится его решение с представлением о справед-
ливости инкорпорированном в право и всегда учи-
тываемом судом? Видимо все же не соотносится, 
и «формула Радбруха» в данном деле не срабо-
тала, а, следовательно, справедливость неэф-
фективна в правоприменении.

Получается, справедливость в праве воз-
можна лишь в моделируемых ситуациях, а неумо-
лимая реальность порождает обстоятельства не 
позволяющие применить ее на практике. Следо-
вательно утверждение Г. Кельзена о том, что спра-
ведливости нет места в праве и суждения о ней 
представляют собой лишь моральные или поли-
тические оценочные суждения [4], верно? Что это 
лишь «чемоданчик, наполненный бутылочкам с 
этикой, из которых каждый с легкостью может сде-



459

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

 ИСТОРИЯ  И  КУЛЬТУРА

лать свою собственную смесь справедливости» 
[8]. В целом, не отрицая столь ироничный взгляд 
на справедливость, неопределенность которой 
порождает разное восприятие одних и тех же 
ситуаций членами современного полисегментар-
ного общества – всё же мы нуждаемся в ней. Во 
многом это психологическая потребность ощу-
щать себя в безопасности – «заботливо укутан-
ным» справедливым правопорядком. Поэтому мы 
всегда с искренним энтузиазмом выделяем жиз-
ненные ситуации, где торжествует справедли-
вость, даже вопреки необходимости строгого 
соблюдения закона правоприменителем. Так, про-
фессор Е.В. Булыгин неоднократно в присутствии 
автора делился воспоминанием об одном деле, 
которое он рассматривал в качестве судьи. Акцент 
на этом деле был им сделан потому, что вынесен-
ное решение было нетипично для него (предста-
вителя аналитической юриспруденции) обосно-
вано. Не вдаваясь в подробности фабулы этого 
дела, акцентируя свое внимание на главном – по 
вине своего некомпетентного адвоката, ука-
завшего в исковом заявлении ненадлежащего 
ответчика, пострадавшая в результате авария 
женщина не могла получить положенную ей ком-
пенсацию. И судья Е.В. Булыгин вопреки процес-
суальному законодательству по собственной ини-
циативе исправляет ошибку адвоката. Объясняя 
впоследствии свое решение чувством морального 
долга, попутно отметив, что это его правильный 
поступок как человека, но неправильный как юри-
ста. Здесь мы с восхищением наблюдаем за 
новым триумфом справедливости, несмотря на 
то, что судья, как и полицейский в предыдущем 
сюжете, вышел за границы своих полномочий. Мы 
видим здесь эффективность справедливости, 
хотя сам судья не увязывает свое решение с пра-
вом, но осознано допуская применение морали, 
компенсирующей несовершенство закона. Важно 
отметить, что ключевым критерием оценки право-
судия, подобно «делу Алисы», будет именно 
эффективность, поскольку достигается результат, 
воспринимаемый в обществе как оптимальный с 
точки зрения справедливости. Саму же эффек-
тивность/действенность норм Е.В. Булыгин опре-
деляет как юстициабельность. Для нас это озна-
чает, что релевантной оценкой эффективности 
будет считаться только судебное применение 
норм [9]. 

Таким образом, эффективность справедли-
вости в праве базируется на ее «юстициабельно-
сти», что, в свою очередь, порождает вопросы, 
касающиеся, например, наличием «обостренного 
чувства справедливости» у судей, а также целого 
ряда других вопросов, требующих отдельного изу-
чения.
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Аннотация. Проект Федерального закона «О трансграничной несостоятельности 
(банкротстве)», разработанный в 2010 г. Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации, не получил положительной оценки экспертов и не был внесен на рас-
смотрение в Государственную Думу. В настоящей статье исследованы недочеты данного 
проекта, а также условия его подготовки. Сделан вывод, что, несмотря на ранее объяв-
ленные в России намерения законодательно отрегулировать процедуру трансграничного 
банкротства, подход к оценке проекта не отличался лояльностью. Это объясняется не 
только обнаруженными недостатками проекта, такими, как установление параллельного 
банкротства, которое не способно должным образом обеспечить права кредиторов. Нега-
тивные отзывы о проекте были обусловлены также фактической неготовностью России 
принимать на себя обязательства, связанные с трансграничным банкротством в связи с 
их угрозами для страны, которые лишь обострились в настоящее время. Закона о транс-
граничном банкротстве в нашей стране так и не было принято, хотя в его отсутствие 
суды в редких случаях выносят соответствующие решения. Поэтому можно готовить об 
отсутствии прямой необходимости принятия соответствующего Федерального закона 
на основе подготовленного в 2010 г. проекта (даже в случае его поправок). Следует кон-
статировать его преждевременность, и даже невозможность для нашей страны. Очевид-
но, востребованность федерального закона о трансграничном банкротстве в России спо-
собна возникнуть лишь при отсутствии противоречий в подходах к трансграничному бан-
кротству в зарубежных странах и в условиях полного доверия к их представителям.
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2010 (even if it is amended). It should be noted that it is premature, and even impossible for our 
country. Obviously, the demand for a federal law on cross-border bankruptcy in Russia can arise only 
in the absence of contradictions in approaches to cross-border bankruptcy in foreign countries and 
in conditions of complete trust in their representatives.

Key words: cross-border bankruptcy, cross-border insolvency, draft law, parallel cross-border 
bankruptcy.

Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в 2010 г. 
был подготовлен проект Федераль-

ного закона «О трансграничной несостоятельно-
сти (банкротстве)» [5]. В 2011 г. данный проект 
подвергался корректировке. Его принятие стало 
связываться с внесением изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации, 
вследствие чего были разработаны соответствую-
щие проекты иных Федеральных законов.

Ни один из названных проектов не был вне-
сен в Государственную Думу, а сама идея и поря-
док осуществления трансграничного банкротства 
подвергались критике экспертов. Можно говорить 
о том, что путь проекта Федерального закона «О 
трансграничной несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее – Проект) оказался неудачным. 
Однако по прошествии долгого времени возни-
кает вопрос – действительно ли Проект был преж-
девременным и объективная необходимость его 
принятия отсутствовала.

В обоснование целесообразности разра-
ботки Проекта можно привести следующие 
доводы:

1) российское законодательство не имело 
какого-либо специального закона, который бы 
регулировал трансграничное банкротство. В ч.3 
ст.29 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] 
содержалось лишь определение трансграничной 
несостоятельности как несостоятельности (бан-
кротства), осложненной иностранным элементом 
(данное положение было введено Федеральным 
законом от 30.12.2008 № 296-ФЗ). Практика рас-
смотрения дел о банкротстве, связанных с транс-
граничной несостоятельностью, как подчеркива-
ется в пояснительной записке к Проекту, в России 
ограничивалась лишь рассмотрением дел с уча-
стием иностранных кредиторов. Таким образом, 
принятие Проекта позволило бы упорядочить 
отношения в сфере несостоятельности, ослож-
ненной иностранным элементом;

2) за основу Проекта был взят Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 
1997 г., что в период разработки Проекта соответ-
ствовало интересам России. В данном случае 
актуальной являлась международная унифика-
ция права с учетом роли в ней международно-пра-
вовых актов, минимизирующих коллизию нацио-
нальных законов. Кроме того, в рассматриваемый 

период рассматривалась возможность присоеди-
нения России к Всемирной торговой организации 
(ее членом наша страна стала в 2012 г.) и Органи-
зации экономического сотрудничества и развития 
(присоединения не состоялось). Указанные про-
цессы связывались с расширением контактов рос-
сийских и зарубежных компаний и повышением 
важности освоения практики трансграничной 
несостоятельности (банкротства);

3) Федеральный закон, принятый на основе 
Проекта, как отмечало Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации в поясни-
тельной записке, способствовал бы эффектив-
ному использованию потенциала реабилитацион-
ных процедур, а также распространению нацио-
нального режима рассмотрения дел о банкротстве 
на зарубежные активы российских компаний;

4) разработка Проекта, как указывается в 
пояснительной записке к нему, предусматрива-
лась данным Министерству экономического раз-
вития Российской Федерации заданием в целях 
исполнения Планов Правительства Российской 
Федерации на 2009 г. и 2010 г. 

Таким образом, подготовка Проекта была 
обусловлена экономическими и политическими 
интересами России, сложившимися в начале ХХ 
века. Соответственно, в Проекте была предпри-
нята попытка комплексного регулирования транс-
граничного банкротства. Данный документ содер-
жал 18 статей. Проект трудно назвать технически 
безупречным – так, последняя статья, содержа-
щая положения о вступлении закона в силу и 
порядок его применения, в отличие от иных ста-
тей, осталась непоименованной. Однако в данном 
документе Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации предлагалось реше-
ние широкого круга вопросов, связанных с транс-
граничным банкротством. В частности, были опре-
делены основные используемые понятия, обозна-
чена компетенция российских арбитражных судов. 
Также Проект содержал положения об установле-
нии центра основных интересов должника, харак-
теризовал применимое право, порядок признания 
и приведения в исполнение актов иностранных 
судов по делам о банкротстве, детализировал 
процедуру трансграничного банкротства. 

После обнародования Проект вызвал мно-
жество негативных отзывов. Критике подверга-
лось, в том числе, предложение в рамках Проекта 
принципа параллельных производств с выделе-
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нием основного производства, которое охваты-
вало все имущество должника независимо от его 
местонахождения. Место рассмотрения дела о 
банкротстве в суде основного производства 
должно было определяться исходя из «центра 
основных интересов» должника, а рассмотрение 
дела должно было проводиться в соответствии с 
правом страны. где этот «центр» находится. Одно-
временно с основным производством могло быть 
открыто и неосновное производство в стране, где 
находится часть имущества должника с распро-
странением права страны суда только на эту часть 
имущества.

В числе недостатков Проекта Торгово-про-
мышленная палата Российской Федерации в Кон-
цепции развития законодательства Российской 
Федерации на период до 2012 года [4] указала, 
что следовало применять модель не параллель-
ного, а единого производства, которое учитывает 
интересы всех кредиторов независимо от страно-
вой принадлежности. Параллельное производ-
ство может привести к распылению активов и 
нарушению прав отдельных кредиторов. Воз-
можны случаи, когда решение по основному про-
изводству будет обжаловано, а вторичное все еще 
будет продолжаться. Помимо того, Россия обязу-
ется исполнять решения иностранных судов, но 
может не получить ничего взамен. Наконец, Про-
ект не уточняет порядок наложения ареста на 
имущество или активы должника по решению 
иностранных судов. 

Если обратиться к позиции ученых, то, в 
частности, К.И. Евтеев отмечал, что Проектом 
допускалась возможность возбуждения дела о 
трансграничном банкротстве как неосновного про-
изводства без решения вопроса о возможности 
инициирования подобной процедуры при отсут-
ствии в иностранном правопорядке юридических 
оснований для привлечения к субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц 
[9, с. 79].

В экспертном заключении, принятым на 
заседании Совета при Президенте РФ по кодифи-
кации и совершенствованию гражданского зако-
нодательства 04.04.2011 (протокол № 92) [6] было 
приведено достаточно резкое высказывание о 
разработчике Проекта. Совет при Президенте РФ 
по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства заявил, что Министерство 
экономического развития Российской Федерации, 
к сожалению, не обладает ни пониманием цели, 
ни методиками экономического обоснования зако-
нопроектов. 

Как следствие, процедура трансграничного 
банкротства не получила законодательного закре-
пления. Однако такая ситуация оказалась наибо-
лее выгодной для России: нетрудно представить, 

что в существующей сложной политической обста-
новке действие Федерального закона «О транс-
граничной несостоятельности (банкротстве)» 
вызвало бы множество попыток злоупотреблений 
со стороны зарубежных компаний.

Также примечательно, что до разработки 
Проекта и в дальнейшем в нашей стране иных 
проектов Федеральных законов в области транс-
граничного банкротства не предлагалось. Несмо-
тря на наличие Планов Правительства Россий-
ской Федерации, согласно которым подготавли-
вался Проект, оценка необходимости восполнения 
пробела в сфере трансграничного банкротства в 
России оказывалась «осторожной». В целом, под-
ход российского правопорядка, как отмечал 
В.А. Бублик, соответствует основной идее терри-
ториализма, что выражается в защите интересов 
отечественных кредиторов [7, с. 12]. Представля-
ется, что такое отношение к трансграничному бан-
кротству существовало еще в период разработки 
Проекта, и сам вопрос о том, нужен ли Федераль-
ный закон о трансграничном банкротстве, не был 
решен однозначно. 

Доказательством тому служит, в частности, 
высказывание в уже упоминавшемся экспертном 
заключении от 04.04.2011: при разработке Про-
екта не был должным образом проведен анализ 
экономической целесообразности и правовых 
последствий регулирования трансграничного бан-
кротства в России. Следовало учитывать, что 
интересы отдельных государств зачастую обора-
чиваются противоречиями при трансграничном 
банкротстве. В Концепции развития законодатель-
ства Российской Федерации на период до 2012 
года также отмечалась возможность противоре-
чий между правовыми механизмами банкротства, 
которые приведут к нарушению интересов госу-
дарств, должников и кредиторов.

В таких условиях судьба Проекта была во 
многом предопределена. Он оказался нежизне-
способным не только из-за недостатков содержа-
ния, но также и вследствие необходимых «опор» 
для трансграничного банкротства в российской 
идеологии, нашедшей отражение в сложившемся 
правопорядке. Подобный подход к трансгранич-
ному банкротству характерен не только для Рос-
сии. А.Ф. Ибрагимов указывал, что сфере транс-
граничного банкротства государства устанавли-
вают различные барьеры, поскольку не каждая 
национальная юрисдикция готова допустить, 
чтобы иностранные дела о банкротстве влекли 
правовые последствия на ее территории [10, с. 
144]. 

Тем не менее, определенное развитие 
сферы трансграничного банкротства в нашей 
стране происходит. Большое влияние на решение 
указанной проблемы оказывает судебная прак-
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тика. В частности, процедура банкротства в отно-
шении иностранной компании была отражена в 
решении Арбитражного суда Челябинской обла-
сти от 22.04.2022 по делу № А76-31539/2021 [3]. 
Зачастую судами применяется коллизионная при-
вязка lex fori concursus, сущность которой заклю-
чается в выборе права того государства, где ини-
циирована процедура банкротства [8, с. 150]. При-
мечательно, что российским законодательством 
использование данной привязки в подобных делах 
не предусмотрено, но в ч. 1,2 ст. 7 Проекта lex fori 
concursus объявлялось основной коллизионной 
привязкой, за некоторыми исключениями. Также 
08.02.2024 Верховный Суд Российской Федера-
ции вынес Определение № 305-ЭС23-15177 
по делу № А40-248405/2022 [2], в котором указал, 
что российский суд вправе возбудить основное 
производство по делу о трансграничном банкрот-
стве в отношении должника – иностранного юри-
дического лица при наличии обстоятельств, ука-
зывающих на то, что центр его основных интере-
сов находится на территории России. Возможно, 
Проект, несмотря на то, что он не стал законом, 
оказал некоторое влияние на судебную практику.

В целом, можно сделать вывод, что ранее в 
России признавалась необходимость на законо-
дательном уровне закрепить модель трансгранич-
ной несостоятельности, однако разработанный 
Проект соответствующего Федерального закона 
оказался преждевременным. Главным образом, 
это связывается с рисками применения парал-
лельного банкротства, предлагаемого Проектом. 
Кроме того, сама целесообразность принятия 
закона о трансграничной несостоятельности (бан-
кротстве) в России хотя и официально признава-
лась, но подвергалась сомнениям, поскольку в 
условиях жесткого законодательного установле-
ния данной процедуры повысились бы риски про-
тиворечий между государствами.
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Современное развитие науки и техники 
в ведущих странах мира связано с 
планированием и проведением иссле-

дований, направленных на повышение военной 
мощи [1, c. 241].

Международное гуманитарное право (МГП) 
представляет собой комплекс правовых норм, 
призванных ограничивать методы и средства 
ведения войны, а также обеспечивать защиту тех, 
кто не участвует или перестал участвовать в воен-
ных действиях. Однако в последние десятилетия, 
с появлением новых технологий, темпы техниче-
ского прогресса выдвигают перед МГП новые 
вызовы. Беспрецедентное развитие таких техно-
логий, как беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА), автономное оружие, кибероружие и 
гиперзвуковое оружие, привносит новые перемен-
ные в военное дело и требует пересмотра суще-

ствующих правовых рамок. Каждый из этих новей-
ших видов вооружений создает уникальные 
вызовы для соблюдения принципов МГП. 

Поэтому, прежде чем говорить о новейших 
видах оружия, следует напомнить основные прин-
ципы МГП, которые должны соблюдаться даже в 
условиях применения высокотехнологичного воо-
ружения: 

1. Принцип различия — стороны конфликта 
должны всегда различать между гражданским 
населением и боевыми действиями, направляя 
атаки только на законные военные цели1. 

2. Принцип пропорциональности — вред, 
наносимый гражданскому населению и объектам, 

1  Дополнительный Протокол I к Женевским кон-
венциям 1949 года, статьи 48, 51 и 52. URL: https://docs.
cntd.ru/document/901755843 (дата обращения 
19.04.2024).
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не должен быть чрезмерным по сравнению с кон-
кретным военным преимуществом, которое ожи-
дается от атаки1. 

3. Запрет на причинение ненужных страда-
ний — запрещается использование оружия и 
методов, которые излишне увеличивают страда-
ния или причиняют невыполнимые убытки2. 

Применение БПЛА может затруднять точное 
идентифицирование целей, что увеличивает риск 
ошибочных атак на гражданское население. Авто-
номное оружие вводит в эксплуатацию системы, 
способные принимать решения об использовании 
смертоносной силы без прямого человеческого 
контроля, что вызывает вопросы о моральной и 
юридической ответственности. Кибероружие спо-
собно вызывать существенный ущерб инфра-
структуре, что может непреднамеренно повлиять 
на гражданское население и основные человече-
ские потребности. Гиперзвуковое оружие из-за 
своей высокой скорости и способности маневри-
ровать значительно увеличивает риск случайного 
или ошибочного поражения не предназначенных 
целей. 

На фоне этих новых вызовов международ-
ное сообщество сталкивается с вопросами о том, 
как адаптировать и изменить МГП, чтобы оно 
могло эффективно регулировать применение 
новейших видов вооружений в интересах защиты 
человечности даже во время ведения войны. Этот 
вопрос становится еще более острым, учитывая 
международное напряжение и продолжающееся 
распространение научно-технических инноваций 
в области военных технологий.

Ввиду этого необходимо подробно рассмо-
треть выделенные виды новейших вооружений.

1) Беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА)

БПЛА, в том числе атакующие дроны, стано-
вятся обычным явлением на поле боя. Они могут 
выполнять различные задачи, включая разведку, 
наблюдение и нанесение точных ударов по целям. 
Однако их применение порождает ряд серьезных 
проблем с точки зрения соблюдения принципов 
Международного гуманитарного права (МГП).

БПЛА могут быть использованы для атак на 
участки, где смешиваются боевые объекты и граж-
данское население. Т. е. иногда точность инфор-
мации, получаемой с дронов, может быть недо-
статочной, что в свою очередь приводит к атакам 

1  Дополнительный Протокол I к Женевским кон-
венциям 1949 года, статья 51(5)(b). URL: https://doc.mil.
ru/documents/quick_search/more.
htm?id=12093391%40egNPA (дата обращения 
19.04.2024).

2  Дополнительный Протокол I к Женевским кон-
венциям 1949 года, статья 35. URL: https://docs.cntd.ru/
document/901755843 (дата обращения 19.04.2024).

на объекты, где находятся гражданские лица. Дан-
ное нарушение принципа различия приводит к 
неоправданным жертвам среди гражданского 
населения.

Например, в 2010 году беспилотник США 
ошибочно атаковал конвой, перевозивший граж-
данских лиц в провинции Урузган, Афганистан. 
Сводки относительно жертв разнятся, но по дан-
ным различных источников, от 23 до 40 мирных 
жителей были убиты. Этот случай ярко демон-
стрирует, как ошибки в идентификации цели при-
водят к нарушению принципа различия, который 
требует четкого разграничения между военными 
объектами и гражданскими лицами3.

Удары дронов, особенно в плотно заселен-
ных регионах, могут привести также к разруше-
ниям, которые далеко превышают военную необ-
ходимость или ожидаемую военную выгоду, что 
может произойти из-за недостаточной оценки воз-
можного ущерба для гражданской инфраструк-
туры и населения. 

Инцидент в декабре 2013 года в Йемене 
стал ярким примером нарушения принципа про-
порциональности, когда беспилотник атаковал 
колонну свадебного процессии, принимая машины 
за конвой боевиков. Согласно отчетам, погибло до 
17 человек4. 

Дронами и другие беспилотники, начинен-
ные взрывчаткой, могут вызывать чрезмерное 
страдание. Примером является фиксирование в 
Сирии атаки с использованием 63 термобариче-
ских боеприпасов, проведённой с использованием 
беспилотных летательных аппаратов5. Эти бое-
припасы создают чрезвычайно мощные взрывы и 
удушающий эффект, что приводит к значитель-
ному увеличению страданий среди мирного насе-
ления, находящегося в зоне взрыва. Эксперты 
Международного комитета Красного Креста и дру-
гих правозащитных организаций указывают на это 
как на нарушение запрета на причинение ненуж-
ных страданий.

2) Автономное оружие 
Создание полностью автономных систем 

вооружения, которые могут самостоятельно при-
нимать решения о нанесении ударов, поднимает 
еще больше этических и правовых вопросов. Про-

3  Экипаж беспилотника обвинен в гибели мир-
ных жителей Афганистана. URL: https://www.nbcnews.
com/id/wbna37411258 (дата обращения 22.04.2024).

4  При ударе с беспилотника по свадебному кор-
тежу в Йемене погибли 17 человек. URL:https://lenta.ru/
news/2013/12/13/strike/  (дата обращения 22.04.2024).

5  Великобритания применила в Сирии термоба-
рические ракеты. URL: https://avia.pro/news/
velikobritaniya-primenila-v-sirii-termobaricheskie-rakety 
(дата обращения 22.04.2024).
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блемы включают: ответственность за военные 
преступления, возможность соблюдения принци-
пов МГП, необходимость человеческого контроля 
над критическими функциями вооружения. С этим 
и связаны проблемы в области международного 
права и необходимость создания новых нормати-
вов.

Хотя международное гуманитарное право 
преимущественно осуждает применение видов 
вооружений, не соответствующих принципам раз-
деления и пропорциональности, оно не наклады-
вает запретов на государства в вопросе разра-
ботки таких систем оружия [3, c. 36]. Исследова-
ния и разработки в сфере полностью автономного 
вооружения активно ведутся в различных странах, 
включая США, Китай, Россию и Израиль, Южная 
Корея. Примером может служить система боевых 
роботов Samsung SGR-A1, размещенных Южной 
Кореей вдоль границы с Северной Кореей1. Эти 
роботы способны в режиме автономности обнару-
живать, идентифицировать и стрелять в потенци-
альных нарушителей. 

Однако использование такого рода систем 
вооружения вызывает беспокойство относительно 
возможности нарушения МГП, в частности, прин-
ципов о различии и пропорциональности. В ходе 
встречи Группы правительственных экспертов, 
состоявшейся в Женеве (Швейцария) 9 апреля 
2018 года, Сингх Гилл заявил, что государства 
должны быть в состоянии ответить за каждый слу-
чай летального исхода в результате применения 
их войсками смертоносных систем в вооруженных 
конфликтах2.

Международное сообщество активно рабо-
тает над разработкой механизмов контроля и про-
зрачных правил использования автономных 
систем. В дебатах о военном применении искус-
ственного интеллекта Китай, как и многие другие 
страны, подчеркивает: «старый менталитет и 
методы больше не подходят для борьбы с возни-
кающими угрозами и управления новыми грани-
цами». Они призывают к необходимому регули-
рованию военного применения таких технологий 
в соответствии с новыми международными пра-
вилами и нормами, разработанными путем пере-
говоров, а также считают, что в отношении 
летальных автономных систем оружия должны 
быть разработаны международные стандарты 
применения искусственного интеллекта в воен-

1  Робот страд Samsung SGR-A1 встанет на 
дежурство в корейской демилитаризованной зоне. URL: 
https://topwar.ru/58985-robot-strazh-samsung-sgr-a1-
vstanet-na-dezhurstvo-v-koreyskoy-demilitarizovannoy-
zone.html (дата обращения 22.04.2024).

2  ООН и САС. URL:  https://www.unesco.org/ru/
articles/oon-i-sas (дата обращения 22.04.2024).

ных целях3. Эти действия направлены на предот-
вращение создания оружия, действующего без 
адекватного человеческого контроля. 

Важно также отметить, что представители 
ООН и Международный Комитет Красного Креста 
(МККК) выступает за установление международ-
ных ограничений на использование автономных 
систем вооружений для защиты гражданского 
населения и соблюдения международного гумани-
тарного права. МККК предлагает установить 
несколько конкретных мер4: 

1. Запрет непредсказуемых автономных 
систем, т. е. оружия, последствия использования 
которого нельзя точно предвидеть или контроли-
ровать. 

2. Запрет на использование автономных 
систем для нанесения ударов по людям.

3. Регулирование конструктивных особенно-
стей и применения автономных систем, не подпа-
дающих под запрет: 

– Ограничения видов целей, например, 
выбор в качестве целей только военных объектов.

– Ограничения продолжительности и геогра-
фического охвата использования. 

– Условия применения, предполагающие 
отсутствие гражданских лиц или объектов в зоне 
действия. 

– Требования к взаимодействию между 
человеком и машиной для обеспечения контроля 
и возможности деактивации системы. 

Так, МККК поддерживает глобальные иници-
ативы по ограничению использования автоном-
ных вооружений и готов сотрудничать с различ-
ными заинтересованными сторонами для разра-
ботки эффективных правовых и нормативных 
механизмов. Важность таких мер обусловлена 
быстрым развитием технологий и расширением 
использования подобных систем, что требует сво-
евременной реакции на возникающие риски.

3) Кибероружие
В последние годы на мировой арене заметно 

возросло использование кибероружия для дости-
жения политических, экономических и военных 
целей. Этот феномен охватывает широкий спектр 
действий - от кибершпионажа и кибератак, направ-
ленных на дестабилизацию правительств или 
инфраструктуры, до пропаганды и воздействия на 
общественное мнение через цифровые каналы.

Кибер-атаки несут угрозу не только военным 
объектам, но и гражданской инфраструктуре, что 

3  Глава ООН призывает к запрету. URL: https://
www.stopkillerrobots.org/ru/новости/Unban/ (дата обра-
щения 22.04.2024).

4  Позиция МККК в отношении автономным 
систем вооружений. URL:  https://www.icrc.org/ru/
document/poziciya-mkkk-v-otnoshenii-avtonomnyh-
sistem-vooruzheniy-0 (дата обращения 22.04.2024).
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может приводить к масштабным негативным 
последствиям для населения. Ярким примером 
служит инцидент с использованием вируса 
NotPetya в 2017 году. Он начался с атаки на Укра-
ину и быстро распространился по всему миру. В 
результате атаки были повреждены системы мно-
жества гражданских компаний, включая крупные 
международные корпорации, таких как Maersk и 
Merck1. Этот случай поднимает вопросы о соблю-
дении МГП в контексте кибервойн, а именно о 
защите гражданской инфраструктуры и невоен-
ных лиц.

Еще один случай зафиксирован в этом же 
году – атака, использующая вирус WannaCry. Она 
затронула более 200,000 компьютеров в 150 стра-
нах, вызвав значительные экономические потери. 
WannaCry также случайно затронул системы здра-
воохранения, включая больницы в Великобрита-
нии, что привело к отмене медицинских процедур 
и замедлению экстренных служб. Это создало 
реальную угрозу жизни и здоровью пациентов. 
Неспособность вируса отличать военные и не 
военные цели является потенциальным наруше-
нием принципов МГП. В декабре 2017 года Соеди-
ненные Штаты, Соединенное Королевство и 
Австралия официально заявили, что именно 
Северная Корея стоит за нападением2.

В современном мире, где границы между 
физическим и цифровым пространствами стано-
вятся всё более размытыми, важность эффектив-
ной защиты киберпространства обостряется. В 
этом контексте ключевую роль играет междуна-
родное сотрудничество и обмен информацией о 
кибер-угрозах [2, c. 198]. 

Группа правительственных экспертов ООН 
по кибербезопасности активно работает над раз-
работкой рекомендаций, касающихся норм пове-
дения государств в киберпространстве. Эти реко-
мендации направлены на создание механизмов, 
которые будут способствовать предотвращению 
кибер-конфликтов и укреплению глобальной ста-
бильности3. 

Основная задача данных рекомендаций 
заключается в формировании чётких и справед-
ливых принципов для всех государств, способ-
ствующих построению доверия и взаимопонима-
ния. 

1  Вирус нового поколения: как кибератака 
NotPetya изменила мир. URL: https://www.gazeta.ru/
tech/2020/06/26/13132537/petya_is_three.shtml?updated 
(дата обращения 23.04.2024).

2  Атака программы-вымогателя WannaCry. URL: 
https://winencyclopedia-rus.fandom.com/ru/wiki/Атака_
программы-вымогателя_WannaCry (дата обращения 
23.04.2024).

3  Итоги деятельности ГПЭ ООН. URL: https://
www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_
safety/1423809/ (дата обращения 23.04.2024).

4) Гиперзвуковое оружие
Гиперзвуковое оружие – это класс ракетного 

вооружения, которое может перемещаться со ско-
ростью, значительно превышающей скорость 
звука (обычно в пять и более раз). Это означает 
скорость свыше 6174 км/ч (3836 миль/ч) или Мах 
54. В последние годы гиперзвуковое вооружение 
приобрело видимое значение в контексте между-
народной геополитики и оборонной стратегии.

Развитие гиперзвуковых ракетных техноло-
гий, таких как российская ракета “Авангард”, спо-
собный развивать скорость в 27 Махов или его 
аналог - американский проект AGM-183A ARRW 
(Air-launched Rapid Response Weapon), привносит 
новые вызовы для МГП5. Высокие скорости и воз-
можности маневрирования этих ракет уменьшают 
время, необходимое для принятия решений в кри-
зисных ситуациях, что делает труднее нанесение 
ответного удара в случае атаки. 

Система противоракетной обороны (ПРО) 
представляет собой ключевой элемент, обеспечи-
вающий защиту территорий государств и возмож-
ность нанесения ответного удара. В ее состав вхо-
дят средства для обнаружения и оповещения, а 
также сами противоракеты, предназначенные для 
нейтрализации угроз до их обращения к цели. 
Помимо хорошо известных систем ПРО в США и 
странах НАТО, подобные технологии разработаны 
и в России, Китае, Японии и Израиле. Тем не 
менее, несмотря на значительные достижения в 
области противоракетных технологий, действую-
щие системы пока не способны справляться с 
гиперзвуковым оружием. Скорости, превышаю-
щие 5508 км/ч, не оставляют компьютерам и 
командным центрам времени для реагирования, 
что существенно ослабляет возможность отраже-
ния угроз и выполнения ответного удара — двух 
краеугольных камней ядерного сдерживания. 
Если ранее внимание в разработках стратегиче-
ского ядерного вооружения сосредоточивалось на 
увеличении поражающих факторов и разделяю-
щихся боеголовок, то ныне акцент сместился к 
скорости доставки. Гиперзвуковое оружие, спо-
собное преодолевать противоракетные оборони-
тельные системы, делает избыточными обшир-
ные ядерные арсеналы, созданные с учетом веро-
ятности перехвата части ракет. Неуязвимость 

4  Что такое гиперзвуковое оружие и можно ли от 
него защититься? URL: https://www.epochtimes.ru/
mnenie/chto-takoe-giperzvukovoe-oruzhie-i-mozhno-li-ot-
nego-zashhititsya-130441/?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (дата обраще-
ния 23.04.2024).

5  Как США планирует создать гиперзвуковое 
оружие за 2 года. URL: https://russian.rt.com/world/
article/693545-giperzvukovaya-raketa-ssha-pentagon 
(дата обращения 23.04.2024).
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гиперзвуковых ракет придаёт им особую опас-
ность, поскольку практически исключает возмож-
ности защиты как мирного населения, так и стра-
тегически важных объектов.

Барак Обама упоминал, что гиперзвуковое 
оружие может способствовать постепенной дену-
клеаризации, поскольку позволяет точечные и 
быстрые удары без массового разрушения, что 
может привести к снижению зависимости от ядер-
ного вооружения. Однако, это также может нару-
шить международный ядерный баланс и стимули-
ровать страны к разработке новых видов вооруже-
ний для превосходства1.

В связи с этим мировое сообщество стоит 
перед необходимостью регулировать разработку 
и распространение гиперзвуковых технологий, 
возможно переосмысливая роль традиционного 
ядерного оружия и обратив внимание на новые 
стратегии глобальной безопасности. 

Что касается регулирования Договор о 
сокращении стратегических наступательных воо-
ружений (СНВ-III)2, как и многие другие междуна-
родные договоренности, фокусируется в основ-
ном на традиционных ядерных боеголовках и их 
носителях, таких как межконтинентальные балли-
стические ракеты, подводные лодки и стратегиче-
ские бомбардировщики. Гиперзвуковое оружие 
выходит за рамки этих ограничений, что создает 
пробел в контроле вооружений. Это обстоятель-
ство может стать серьезной угрозой для мировой 
безопасности и стабильности, поскольку такое 
оружие способно обходить существующую 
систему противоракетной обороны, тем самым 
возрастает риск его использования. 

Следовательно многое указывает на необхо-
димость разработки новых международных согла-
шений или дополнений к существующим догово-
рам, которые будут включать регуляции по 
гиперзвуковому вооружению, обеспечивая тем 

1  Какую опасность несет гиперзвуковое оружие. 
URL: https://news.rambler.ru/troops/41498537-kakuyu-
opasnost-neset-giperzvukovoe-oruzhie/ (дата обращения 
23.04.2024).

2  Договор CHB-III. URL: https://www.state.gov/
translations/russian/договор-снв-iii/  (дата обращения 
23.04.2024).

самым новый уровень контроля и сокращения 
вооружений в отношении этих новых и потенци-
ально революционных технологий.

Таким образом, приведенные примеры 
демонстрируют, как новейшие виды вооружений 
могут влиять на эффективность и соблюдение 
Международного гуманитарного права. Они 
выдвигают на первый план необходимость актив-
ного международного сотрудничества, научных 
исследований, адаптации норм и правил МГП к 
вызовам современности, а также разработку 
новых подходов и технологических решений для 
обеспечения их соблюдения.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКИ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Аннотация. В статье выявляются причины, способствовавшие возникновению в Рос-
сийской империи в первой половине XIX века потребности обратиться к историко-право-
вым исследованиям. Рассмотрены факторы, определяющие потребности буржуазного об-
щества в развитии механики. 

По мнению автора, развитие юридической науки определяется схожими причинами, 
расцвет юридической науки и истории права, в частности, обусловлен изменениями в об-
ществе, переходом от феодального общества к буржуазному. 

Индикаторами, указывающими на несоответствие экономической, политической и 
правовой структуры общества, являлись революции, потрясшие Европу и породившие но-
вое государство в Северной Америке. В России индикаторы, в силу более медленных тем-
пов социально-экономической эволюции, были менее выражены, но тоже присутствовали. 
Признаками неблагополучия являлись дворцовые перевороты, масштабные крестьянские 
выступления. Так или иначе, указанные выше факторы указывали на масштабный кризис 
государственно-правовых институтов, не соответствующих нарождающемуся способу 
производства.

Формируется потребность приведения правовой системы в соответствие с потреб-
ностями общества.

Трансформация общества проходит в соответствии с двумя взаимоисключающими 
программами: это либо возврат «к старым, добрым традициям», либо отказ от изживших 
себя норм в пользу рациональных общеочевидных правил (первый тип характерен для рево-
люции в Англии, второй для Франции). Можно предположить некую цикличную сменяемость 
данных программ с шагом в 50-70 лет, характеризующихся господством в юридической 
науке убеждения о наличии общих универсальных ценностей в праве, характерных для все-
го человечества, постепенно сменяющихся представлений о национальной идентичности 
права.

На интересующий нас период начинает преобладать представление об уникально-
сти правового быта каждой нации. В свою очередь, такое представление тесно связано с 
обращением к прошлому юридического быта.

Потребность в научной доктрине, обосновывающей незыблемость власти, оконча-
тельно была осознана в первой четверти XIX века, что определило необходимость выя-
вить факторы, определявшие формирование и развитие государственно-правовых инсти-
тутов, понять возможность построения рациональной системы управления, основанной 
на рациональных и доступных правилах, обусловленных не произволом правителя, а связан-
ных исключительно с личностью самого монарха, на традиции, исходящей от самого обще-
ства.

В первой половине XIX века в Российской империи складываются все необходимые 
предпосылки для возникновения историко-правовой науки.

Ключевые слова: Российская империя, юридическая наука, государственно-правовые 
институты, предпосылки, институт власти и права.
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PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE OF HISTORICAL AND LEGAL 
SCIENCE IN THE RUSSIAN EMPIRE

Аnnotation. The article identifies the reasons that contributed to the emergence in the Russian 
Empire in the first half of the XIX century of the need to turn to historical and legal research. The 
factors determining the needs of bourgeois society in the development of mechanics are considered. 

According to the author, the development of legal science is determined by similar reasons, the 
flourishing of legal science and the history of law, in particular, is due to changes in society, the tran-
sition from a feudal society to a bourgeois one. 

The revolutions that shook Europe and gave rise to a new state in North America were indica-
tors indicating the discrepancy between the economic, political and legal structure of society. In 
Russia, the indicators, due to the slower pace of socio-economic evolution, were less pronounced, 
but they were also present. Signs of trouble were palace coups, large-scale peasant demonstrations. 
One way or another, the above-mentioned factors pointed to a large-scale crisis of state-legal insti-
tutions that do not correspond to the emerging mode of production.

The need to bring the legal system in line with the needs of society is being formed.
The transformation of society takes place in accordance with two mutually exclusive programs: 

This is either a return to “good old traditions” or a rejection of outdated norms in favor of rational, 
generally obvious rules (the first type is characteristic of the revolution in England, the second for 
France). It is possible to assume a certain cyclical alternation of these programs in increments of 50-
70 years, characterized by the dominance in legal science of the belief that there are common uni-
versal values in law, characteristic of all mankind, gradually changing ideas about the national iden-
tity of law.

For the period we are interested in, the idea of the uniqueness of the legal life of each nation 
begins to prevail. In turn, such a view is closely related to the appeal to the past of legal life.

The need for a scientific doctrine justifying the inviolability of power was finally realized in the 
first quarter of the XIX century, which determined the need to identify the factors that determined the 
formation and development of state and legal institutions, to understand the possibility of building a 
rational management system based on rational and accessible rules, due not to the arbitrariness of 
the ruler, but related exclusively to the personality of the monarch himself, based on the tradition 
emanating from the society itself.

In the first half of the XIX century, all the necessary prerequisites for the emergence of historical 
and legal science were formed in the Russian Empire.

Key words: The Russian Empire, legal science, state and legal institutions, prerequisites, the 
institute of power and law.

Когда и почему возникает история права, 
где тот поворотный пункт в развитии 
научного знания, который определяет 

появление этой науки? Какие факторы опреде-
ляют развитие этого знания? Что заставляет 
исследователей в какой-то момент времени сфо-
кусировать научный интерес на эволюции право-
вых и государственных институтов? Совокупность 
каких причин обуславливает содержание и 
направление научного творчества правоведов в 
первой половине XIX века?

Это те вопросы, которые возникают при изу-
чении истории юридической науки, когда приходит 
осознание, что в определенный момент как «черт 
из табакерки» вдруг появляется масса истори-
ко-правовых исследований, хотя в предыдущий 
период развития науки интерес к подобного рода 
исследованиям отсутствовал вовсе.

Приведенные выше вопросы характерны не 
только для правоведения, а для любой отрасли 
науки. Так советский физик, философ и историк 

науки, член-корреспондент АН СССР (1933), пер-
вый декан физического факультета МГУ Б.М. Гес-
сен в своем докладе на II Международном кон-
грессе по истории науки и техники в Лондоне, 
посвященному социально-экономическим корням 
механики Ньютона, подводит участников кон-
гресса к выводу о том, что «совершающийся с 
исторической необходимостью переход… от 
мануфактуры к промышленному капитализму с 
невиданной силой стимулировал развитие произ-
водительных сил, а это, в свою очередь, давало 
мощный толчок к развитию научного исследова-
ния во всех областях человеческого знания» [1].

Встав на путь экстернализма, попробуем 
выявить причины, способствовавшие возникнове-
нию в Российской империи в первой половине XIX 
века потребности обратиться к историко-право-
вым исследованиям.

Б.М. Гессен приводит факторы, определяю-
щие потребности буржуазного общества в разви-
тии механики.
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Развитие юридической науки, на взгляд 
автора, определяется схожими причинами, рас-
цвет юридической науки и истории права, в част-
ности, обусловлен изменениями в обществе, 
переходом от феодального общества к буржуаз-
ному. «Экономическая структура общества есть 
реальный базис, на котором возвышается юриди-
ческая и политическая надстройка» [2, с. 7].

Становление товарного хозяйства, переход 
от натурального обмена к товарно-денежному, 
интенсификация торговли и значительное расши-
рение её пределов, свобода товарно-денежных 
отношений, усложнение производства, появление 
мануфактур, становление новых форм отношений 
между трудом и собственниками средств произ-
водства, основанных на свободном найме, углу-
бление географической специализации производ-
ства товаров – повлекли за собой разрушение 
традиционных взаимоотношений, для регулиро-
вания которых ранее было достаточно норм обыч-
ного права, изучение и применение которого не 
требовало специально обученных лиц.

Изменения, вызванные вышеуказанными 
экономическими факторами, влекли с неизбежно-
стью появление новых социальных групп, прежде 
всего, в торгово-промышленной сфере. Эти 
группы уже не вписывались в традиционную соци-
альную структуру и, соответственно, им не было 
места в обычном праве.

Хозяйственная интеграция территорий 
также влекла за собой необходимость унифика-
ции норм частного права, а усиление государства 
требовало унификации норм публичного права, 
единых для всей территории норм, доступных для 
применения единой бюрократической системой.

Здесь же следует отметить, что новая 
модель перераспределения материальных 
богатств и становления экономического господ-
ства буржуазии, с неизбежностью влекли за собой 
потребность в господстве политическом, вслед-
ствие чего происходит трансформация государ-
ственно-правовых институтов в сторону их унифи-
кации, в целях создания единого экономического 
и тесно связного с ним правового пространства.

Где-то такая трансформация протекает 
относительно мирно, где-то путем революций, но, 
как правило, везде следствием такой трансфор-
мации является унификация норм права, упразд-
нение правового партикуляризма.

В Европе такая трансформация уклада про-
исходит, начиная с середины XVII столетия и про-
должается до конца XVIII, а в России этот процесс 
начинается с конца XVIII века и заканчивается 
началом XX века.

Как отмечал К. Маркс «На известной ступени 
своего развития материальные производитель-
ные силы общества приходят в противоречие с 

существующими производственными отношени-
ями, … с отношениями собственности, внутри 
которых они до сих пор развивались. Из форм 
развития производительных сил эти отношения 
превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха 
социальной революции. С изменением экономи-
ческой основы более или менее быстро происхо-
дит переворот во всей громадной надстройке. 
При рассмотрении таких переворотов необходимо 
всегда отличать материальный, с естественно-на-
учной точностью констатируемый переворот в 
экономических условиях производства от юриди-
ческих, политических, религиозных, художествен-
ных или философских, короче — от идеологиче-
ских форм, в которых люди осознают этот кон-
фликт и борются за его разрешение» [2, с. 7].

Индикаторами, указывающими на несоот-
ветствие экономической, политической и право-
вой структуры общества, являлись революции, 
потрясшие Европу и породившие новое государ-
ство в Северной Америке. В России индикаторы, в 
силу более медленных темпов социально-эконо-
мической эволюции, были менее выражены, но 
тоже присутствовали. Признаками неблагополу-
чия являлись дворцовые перевороты, масштаб-
ные крестьянские выступления. Так или иначе, 
указанные выше факторы указывали на масштаб-
ный кризис государственно-правовых институтов, 
не соответствующих нарождающемуся способу 
производства. Как справедливо заметил К. Каут-
ский, «развитие всякого общества определяется в 
конечном счете развитием его способа производ-
ства, законы которого нам в настоящее время 
достаточно хорошо известны, чтобы с некоторой 
уверенностью определить направление неизбеж-
ного общественного развития и отсюда сделать 
выводы о неизбежном ходе политического разви-
тия» [3, с. 38]. И пусть на начало XIX века, законы, 
о которых говорилось выше, не были еще хорошо 
известны, но социальные катастрофы служили 
верным признаком необходимости перемен. 

Формируется потребность приведения пра-
вовой системы в соответствие с потребностями 
общества.

Трансформация общества проходит в соот-
ветствии с двумя взаимоисключающими програм-
мами: это либо возврат «к старым, добрым тради-
циям», либо отказ от изживших себя норм в пользу 
рациональных общеочевидных правил (первый 
тип характерен для революции в Англии, второй 
для Франции). Можно предположить некую 
цикличную сменяемость данных программ с 
шагом в 50-70 лет, характеризующихся господ-
ством в юридической науке убеждения о наличии 
общих универсальных ценностей в праве, харак-
терных для всего человечества, постепенно сме-
няющихся представлений о национальной иден-
тичности права.
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На интересующий нас период начинает пре-
обладать представление об уникальности право-
вого быта каждой нации. В свою очередь, такое 
представление тесно связано с обращением к 
прошлому юридического быта. Здесь следует пре-
достеречь читателя о представлении об истории 
права как о результате взаимодействия историче-
ской и юридической мысли. История права ника-
кого отношения к истории не имеет и первона-
чально является теоретической наукой о праве и 
государстве, решаемые ей задачи носят исключи-
тельно практический и теоретико-юридический 
характер. В частности, в Германии отцом-основа-
телем истории права считается Герман Конринг. 
Исследуя вопрос о происхождении права, он 
попытался преодолеть «теоретическое восприя-
тие» римского права, характерного для его вре-
мени, пришел к выводу о несостоятельности уза-
конения права императором Священной Римской 
империи Лотарем III и объяснил способность рим-
ского права регулировать общественные отноше-
ния постепенной рецепцией правоприменителем 
норм римского права без каких-либо узаконений 
со стороны правителей, причиной чего являлось 
юридическое образование, которое предусматри-
вало преподавание только римского права. Таким 
образом, выпускники юридических факультетов 
становясь чиновниками, судьями, адвокатами 
способствовали его распространению [4].

Тоже самое мы видим у основателей истори-
ческой школы права. Для них история права явля-
ется не самостоятельной наукой, а лишь сред-
ством познания сущности правовых явлений. Пер-
вое десятилетие XIX века характеризуется ката-
строфическими политическими трансформациями 
в судьбе Священной Римской империи, государ-
ство прекратило свое существование, следствием 
этого стала утрата юридической силы норм рим-
ского права, которое было общим для всей терри-
тории империи [5, с. 79-99]. Это существенным 
образом сказывалось на интересах буржуазии, 
заинтересованной в общенациональном рынке. 
Конфедерации, пришедшие на смену империи, не 
смогли обеспечить единого правового простран-
ства. В 1814 году на исторической арене появля-
ется историческая школа, одной из задач которых 
является решение теоретического вопроса о том, 
чем является право, и практического вопроса о 
создании единого правового поля на территории 
бывшей империи. Научно-теоретическую основу 
программы ученых составил знаменитый труд 
Фридрих Карл фон Савиньи, «О призвании нашей 
эпохи в законодательстве и юриспруденции». Уче-
ный приходит к выводу, что право неразрывно 
связано с культурой народа и не обладает само-
стоятельным существованием [6, с. 131]. Таким 
образом, генезис права обусловлен обычаем, 

народной верой, деятельностью юристов, а не 
сводится к произволу законодателя [6, с. 134].

В определенный момент для развития прак-
тической юриспруденции необходимы теоретиче-
ские построения, где историческим методам отво-
дится ключевая роль по мнению немецкого уче-
ного [6, с. 172].

В Российской империи истоки формирова-
ния основных тенденций историко-правовых 
исследований следует искать в первой четверти 
XVIII века. Сюда следует отнести кардинальное 
преобразование всех сфер жизни общества, опре-
деливших в будущем основные взаимообуслов-
ленные противоречия как в социальной, так и в 
политической структуре. Становление институтов 
власти, характерных для абсолютной монархии, 
предопределило отказ от ранее господствовав-
шего в качестве источника права обычая в пользу 
закона, который становится основным источником 
права. Как следствие любое изменение или 
отмена правовых норм, определявших деятель-
ность государственных органов, также должна 
была быть обличена в форму закона санкциони-
рованных верховной властью монарха. Таким 
образом, власть становилась юридическим источ-
ником государственного закона, обусловленного 
лишь волей монарха. Отказавшись от обычая, 
освященного традицией, власть попадала в свое-
образную ловушку, становясь заложником разноо-
бразных обстоятельств, прежде всего связанных с 
непосредственным окружением самого монарха, 
ведь теперь для изменения закона, или даже 
политического режима в целом, было достаточно 
шарфа или табакерки, что убедительно показали 
последующая эпоха дворцовых переворотов. 
Прекрасной заменой традиции могла являться 
научная доктрина, которая бы обосновывала 
незыблемость власти. Потребность в такой док-
трине окончательно была осознана в первой чет-
верти XIX века, что определило необходимость 
выявить факторы, определявшие формирова-
ние и развитие государственно-правовых 
институтов, понять возможность построения 
рациональной системы управления, основан-
ной на рациональных и доступных правилах, 
обусловленных не произволом правителя, а 
связанных исключительно с личностью 
самого монарха, на традиции, исходящей от 
самого общества.

Еще одной проблемой являлось отсутствие 
формально-правовой определенности, след-
ствием чего являлся рост числа нормативно-пра-
вовых актов и рост внутренней несогласованно-
сти, а с ней и противоречия государственного 
закона в целом.

В первой четверти XVIII в. было издано 3200 
нормативно-правовых актов, к концу первой поло-
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вины XVIII в., количество нормативно-правовых 
актов, имевших силу закона, издавалось в количе-
стве около 200 в год. При этом следует отметить 
отсутствие строгой иерархии, совершенную неу-
порядоченность и противоречивость форм норма-
тивно-правовых актов, что в купе с крайне несо-
вершенной и партикулярной правоприменитель-
ной практикой, «сочинения указа на указ» [7, с. 6], 
определило полнейшую невозможность обеспе-
чить соответствие действий государственного 
механизма и частных лиц позитивному праву. 
Очевидно, что правящей элитой осознавалась 
данная проблема, о чем свидетельствуют неодно-
кратные попытки на протяжении второй половины 
XVIII и первой половины XIX века осуществить 
всеобъемлющую кодификацию права. Государ-
ством будет осуществляться комплекс мероприя-
тий, в частности, будут создаваться сменяющие 
друг друга без особого успеха временные колле-
гиальные органы (уложенные комиссии), основ-
ной целью которых будет систематизация зако-
нов, будут писаться емкие наказы и пр., – всё это 
на протяжении чуть более ста лет станет неотъ-
емлемым элементом государственной правовой 
политики. Такая потребность государства к систе-
матизации права явилась следствием стремле-
ния к доступному для бюрократического аппарата 
сосредоточению в одном или нескольких источни-
ках унифицированных правовых норм, выстроен-
ных в определенную понятную систему, позволя-
ющих относительно легко осуществлять обновле-
ние, замену старых норм новыми, при этом не 
теряясь в количестве нормативно-правовых актов 
и не путаясь в их иерархии, тем самым обеспечив 
в империи единство правового поля, господство 
закона над иными формами права, обеспечение 
единообразия и порядка в применении матери-
ального и процессуального права. Такая система-
тизация выступала средством, обеспечивавшим 
формирование единовластия, правовой основой 
которого являлся бы закон, в свою очередь источ-
ником которого была бы воля монарха, что в пол-
ной мере определяло самодержавие, абсолютную 
власть монарха. Правовой фундамент такой вла-
сти определялся принципом господства такого 
закона в качестве единственного или хотя бы 
основного источника права. Такая смена источни-
ков права, должна была обеспечить принципи-
ально новую модель политической системы, ниве-
лировать разрыв с предыдущей традиционной 
моделью.

Такая правовая политика государства в 
конечном итоге становится ключевым фактором, 
определившим развитие историко-правовой науки 
в Российской империи. Формируется государ-
ственный заказ, целью которого явилось изыска-

ние в сфере научной юриспруденции, определяв-
шееся необходимостью изучения источников 
права, их систематизации, в том числе в их исто-
рическом развитии. Господствовавший ранее 
исключительно прикладной подход к праву, где 
основной точкой приложения усилий юристов 
было изучение содержания закона, меняется на 
научный, предполагавший акцентирование вни-
мания, прежде всего, на сущностных характери-
стиках юридических явлений, а также постижение 
внутренних и внешних необходимых связей, кото-
рые обеспечивали функционирование таких явле-
ний, представление о явлениях права как элемен-
тах сложной социальной системы в их тесной 
связи и взаимообусловленности с экономиче-
скими, социальными, политическими и культур-
ными институтами. Такое представление невоз-
можно без внимания к динамическим аспектам 
правовых явлений, без рассмотрения их в про-
цессе зарождения и развития, взаимодействия, 
т.е. применения ретроспективного метода.

Таким образом, в Российской империи вне-
дрение принципа историзма, было обусловлено 
необходимостью создания свода законов и носило 
характер государственного заказа.

Работа первых комиссий, пытавшихся меха-
нически осуществить кодификацию, к существен-
ному прорыву в решении данного вопроса не при-
вела, что делает очевидным невозможность осу-
ществления качественной систематизации зако-
нов без основательного и добросовестного 
проведения научных изысканий в истории права, 
законодательства предыдущих эпох [8, с. 62-63]. 
Только глубокое изучение истории права, по мне-
нию М.М. Сперанского, могло позволить создать 
необходимые условия для формирования четкой 
системы в инкорпорировании нормативно-право-
вых актов [8, с. 62-63]. Результаты работы комис-
сий представляли собой либо свод законов, не 
представлявший какой-либо строгой системы, 
либо откровенные заимствования иностранных 
кодификаций. Правительство формулировало 
задачи, не создававшие необходимых условий 
для достижения поставленных целей: «1) законы 
должны быть утверждены на непоколебимых 
основаниях права; 2) они должны точно опреде-
лять все части государственного управления, пре-
делы государственных властей, права и обязанно-
сти подданных сообразно с духом правления, 
народным характером, политическим и естествен-
ным положением государства; 3) они должны быть 
расположены в строгой системе; 4) должны содер-
жать в себе непреложные правила для отправле-
ния правосудия» [9, с. 381-382].

Критикуя подобный подход, многие выдаю-
щиеся ученые начала XIX вв.: М.М. Сперанский [8, 
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с. 10-11], Н.М. Карамзин [10], И.Г. Нейман [1, с. 14] 
обращали внимание на невозможность создания 
качественной систематизации законодательства 
без обращения к истории.

В первой четверти XIX в. на фоне стремле-
ния государственных элит к модернизации, пре-
жде всего в экономической сфере, необходимым 
условием которой было формирование единого 
экономического пространства и формирование у 
элиты представления об имперской идентично-
сти, намечается становление российской нации, 
чему в не малой мере способствовала победа над 
Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, и 
успешные заграничные походы русской армии.

Характерным индикатором происходящих в 
обществе и государстве изменений становится 
переформатирование государственной идеоло-
гии. Предыдущая политика и оформлявшая её 
идеология «просвещенного абсолютизма», 
господствовавшие во второй половине XVIII – пер-
вой четверти XIX веков, являвшиеся европейским 
трендом и идеологией правящей элиты Россий-
ской империи, место «просвещённого абсолю-
тизма» занимает теория «официальной народно-
сти». Ключевые идеи данной теории высказыва-
лись Н.М. Карамзиным в «Записке о древней и 
новой России», но окончательное оформление 
она получает в творчестве попечителя Петербург-
ского учебного округа, президента Российской 
Академии наук, министра народного просвещения 
с 1833 г. графа С.С. Уварова.

Чиновник призывает к безотлагательному 
решению задачи, от которой зависит судьба Оте-
чества. Он предлагает отыскать те начала, кото-
рые, по его мнению, определяют идентичность 
России. «Открывается ясно, что таковых начал, 
без коих Россия не может благоденствовать, уси-
ливаться, жить, – имеем мы три главных:

1) Православная Вера
2) Самодержавие
3) Народность» [12, с. 104].
Через все сочинения С.С. Уварова красной 

нитью проходит необходимость обращения к исто-
кам, которые невозможно постигнуть без глубо-
кого постижения русской культуры, языка, быта, 
истории. «Изучение Русского языка и Русской 
истории, уважение к Русскому началу противопо-
ставляется влиянию иностранного духа» [12, с. 
109]. «Ныне русская история ожидает нового 
делателя, с новым взглядом на предметы и гото-
вит ему обильный запас сведений, коими Карам-
зин не мог воспользоваться и от соображения 
коих история нашего Отечества во многом должна 
переродиться и стать наряду с памятниками про-
чих европейских государств» [12, с. 224].

Взгляды С.С. Уварова разделяются пров-
ластными элитами и находят полную поддержку у 

императора, также видевшего в истории не только 
идеологический инструмент, но и средство пре-
дотвращения возможных ошибок.

Несмотря на выраженную консервативную 
направленность, идея захватила общество, а её 
ключевые положения трактовались в зависимости 
от спектра политической принадлежности и коле-
бались от умеренных до радикальных.

Самым неоднозначным, по мнению самого 
С.С. Уварова являлось положение о народности. 
Именно вокруг народности развернется широкая 
научная и общественная дискуссия. Здесь стано-
вится очевидным, что государственный заказ и 
интерес интеллектуальной элиты к изучению 
истории, широкий общественный интерес к такому 
явлению, как народность, стали благодатной 
почвой для восприятия идей немецкой историче-
ской школы права, где на страницах произведе-
ний Ф.К. фон Свиньи и Г.Ф. Пухты искали ответы 
на вопросы будоражащие умы русской интелли-
генции, о народном духе, органической идее раз-
вития права и пр.

Таким образом, еще одной составляющей, 
вызвавшей к жизни историю права, являлась 
потребность государства сформировать необхо-
димое национальное правовое сознание и право-
вую культуру, способствующих управлению обще-
ством, а у общества – потребность в таком нацио-
нальном сознании и такой правовой культуре как 
маркере национальной идентичности. Также это 
позволяло рассчитывать на устойчивый диалог 
между властью и обществом посредством обра-
щения к историческому опыту создания условий 
для более осознанного и аргументированного 
обсуждения государственных проблем и потенци-
альных путей реформ.

Важным фактором, тесно связанным с пре-
дыдущими и безусловно оказавшим громадное 
влияние на формирование основных тенденций 
историко-правовых исследований, является изу-
чение правовых источников. Основой истори-
ко-правовых исследований является анализ пра-
вовых источников различных эпох — законов, 
судебных решений, договоров и т.д. Это позволяет 
реконструировать нормы и принципы права в раз-
ные исторические периоды. Это находит свое 
отражение в политике самодержавия, проявивше-
еся, отразившееся в нормативно-правовых актах 
(см. например, распоряжение о собирании руко-
писных материалов от 20 декабря 1720 г. [13, с. 
277], в указе от 16 февраля 1722 г. о собирании 
рукописных материалов по линии церковной 
администрации) [13, с. 511-512].

Развитие исторических знаний в данный 
период определяет возможность обращения к 
изучению институтов государства и права, труды 
историков XVIII и начала XIX веков позволили 
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сформировать целостное представление об исто-
рическом развитии русского общества. Сочинения 
Василия Никитича Татищева «История Россий-
ская с самых древнейших времён». В 1737 г. уче-
ным были открыты Судебник Ивана IV, а в 1738 г. 
Русская Правда» [14, с. 277]. В 1767 г. Русская 
Правда была опубликована А.Л. Шлецером [15]. 
Судебник Ивана IV был опубликован в 1768 г. [16] 
Г.Ф. Миллером. «Русская Правда» будет переиз-
даваться в данный период несколько раз в 1792 и 
1799 году, что свидетельствует об интересе к 
памятникам древнерусского права.

В XVIII веке работы, направленные на обна-
ружение и систематизацию исторических источни-
ков, получили свое отражение в многотомном 
труде «Древней Российской Вивлиофики» Н. И. 
Новикова с ее «Продолжением», 4 тома докумен-
тальных приложений к «Истории Российской» М. 
М. Щербатова [17]. В числе документов, содержа-
щихся в издании, были ключевые памятники рус-
ского права, судебники, новгородские грамоты, 
духовные завещания князей, родословные и мно-
гое другое. В начале XIX в. увидел свет труд уже 
упомянутого выше А.Л. Шлецера «Нестор», пред-
ставлявший первый опыт научного критического 
издания Начальной летописи [18].

Иван Никитич Болтин (1735-1792) – совре-
менник и оппонент М.М. Щербатова. Согласно 
концепции И.Н. Болтина, исторические события 
обусловлены схожей мотивацией, определяющей 
одинаковые действия [19, с. 1]. Форма правления 
определяется предпочтением большинства, тако-
вой формой является монархия (особенно для 
государств новых и имеющих небольшую террито-
рию) [20, с. 3]. Таким образом, в основе историче-
ского процесса, определяющего развитие, нахо-
дятся законы человеческого разума и определяе-
мые совокупностью внешних обстоятельств побу-
ждения, но не отдельного лица как у М.М. 
Щербатова. И.Н. Болтин ищет причины в коллек-
тивной логике действий [21, с. 375], которая опре-
деляется внешними и внутренними обстоятель-
ствами [21, с. 1]. Рационалистическое понимание 
развития человеческого общества, позволяет И.Н. 
Болтину сделать далеко идущий вывод, во многом 
предвосхищающий будущее развитие науки: в 
основе развития правовых и государственных 
институтов лежат нравы людей [19, с. 316]. Идеи 
И.Н. Болтина, таким образом, выходят за пределы 
рационалистической концепции и сближают его с 
представителями исторической школы права. 
Объектом изучения становится народная жизнь, 
посредством ретроспективного сравнения коллек-
тивного быта у разных народов, в схожих обстоя-
тельствах нравы народов во многом схожи [19, с. 
423], что позволяет параллельно рассматривать 

движение и изменение народной жизни в законо-
мерно сменяющихся этапах [19, с. 1]. И.Н. Болтин 
выскажет интересное предположение о генезе 
власти, которое будет длительное время домини-
ровать в научной среде, связав власть и право на 
землю.

Анализ влияния исторической науки на фор-
мирование историко-юридической науки невоз-
можно представить без обращения к творчеству 
Николая Михайловича Карамзина (1766 - 1826). 
Исследователь историко-юридической историо-
графии Н.П. Загоскин, обращаясь к творчеству 
Н.М. Карамзина, отводит ему место главы истори-
ков XIX века [22, с. 75]. «Появление в свет «Исто-
рии Государства Российского», пишет он, навсегда 
останется эпохою в русской историографии» [22, 
с. 75]. Заслуга Н.М. Карамзина заключается в 
систематизации всего доступного исторического 
материала для начала XIX в., при этом само изло-
жение отличалось доступностью и простотой. 
Ученый затрагивает ряд вопросов, касающихся 
политической организации и права. 

Труды этих историков во многом определили 
взгляды на институты власти и права.

Успешное развитие любой науки невоз-
можно без образовательной и исследовательской 
инфраструктуры.

На начало XIX века в Российской империи 
существует несколько центров исследователь-
ской инфраструктуры. Такими центрами являлся 
Московский университет, открытый в 1755 г., а 
также Дерптский и Виленский университеты. В 
1805 г. учреждаются Казанский и Харьковский уни-
верситеты. Согласно типовому уставу 1804 года, 
действие которых распространялось на все уни-
верситеты кроме Дерптского, Виленского и Алек-
сандровского университетов, в структуре универ-
ситетов находилось 4 факультета, среди которых 
интересующий нас факультет нравственных и 
политических наук. В 1819 году к существующим 
университетам присоединяется Петербургский, 
преобразованный из Главного педагогического 
института, в структуре которого находился факуль-
тет юридических и философских наук.

Таким образом, в первой половине XIX века 
в Российской империи складываются все необхо-
димые предпосылки для возникновения истори-
ко-правовой науки.
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Annotation. The authors in their article explore the formation and development of the national 
constitutional culture of Hungary in the period following the collapse of the Austro-Hungarian Empire 
and the adoption of the Hungarian Soviet Constitution of 1919, believing that due to political and 
historical circumstances, the Hungarian Soviet Constitution was not destined to have a long life. 
Nevertheless, it remained in the history of constitutional law of foreign countries as an important 
normative legal act at that time, since it was the first normative constitutional act that proclaimed the 
independence of Hungary. A number of its provisions (the structure of the state, the organization of 
state power, the proclamation of workers’ rights and freedoms) reflected the strong influence of the 
Constitution of the RSFSR of 1918.

Key words: constitution, epochalism, essentialism, Austro-Hungarian Empire, Hungary, Con-
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Последующий после Первой мировой 
войны распад Австро-Венгерской 
империи приводит к стимулированию 

процессов конституционного строительства, пере-
плетенного со становлением национальной иден-
тичности. В статье будут рассмотрены процессы, 
последующие, прежде всего, после Первой миро-
вой войны формирования национальной венгер-
ской конституции и национальной конституцион-
ной культуры с учетом этнических и религиозных 
аспектов с применением методологического 
инструментария, предложенного известным аме-
риканским социологом и антропологом Клиффор-
дом Гирцем. То есть развитие конституционной 
культуры будет изучено с позиции, соответ-
ственно, эпохализма и эссенционализма (в тер-
минологии, предложенной К. Гирцем). 

Деление типов реакции культуры на внеш-
нее воздействие на эпохалистские и эссенциа-
листские впервые было предложено Клиффор-
дом Гирцем [1]. 

Эпохалистский обозначает обращение к 
общим для данного этапа исторического развития 
государственно-правовым моделям, и, прежде 
всего, к их наиболее характерным чертам, т.е. 
следование набору ценностей и установок теку-
щей эпохи. 

Эссенционалистский обозначает поиск 
своей идентичности в местных институтах, обы-
чаях, традициях, т.е. следование традиционной 
самобытности общества, с учетом местных этни-
ческих и религиозных факторов. В результате 
окончания Первой мировой войны и последующих 
в Европе ряда революций прекратила свое суще-
ствование Австро-Венгерская империя, которая 
стала носителем особого историко-правового 
опыта попытки реализации межэтнического, 
межрелигиозного и общегражданского консен-
суса. 

Безусловно, любое государственно-право-
вое строительство в новых независимых государ-
ственных формированиях, возникающих при рас-
паде имперских образований, предполагает и 
смену логики организации государственной вла-
сти. 

Как верно подмечает в этой связи Е.Ю. 
Мелешкина, «главная характерная черта у импе-
рий разных типов – это отсутствие стремления к 
четкому согласованию границ различного рода 
(территориальных, политических, экономических, 
культурных и т.д.) друг с другом как к основной 
задаче консолидации системы и потенциальная 
открытость ее границ….Империи часто осущест-
вляют политику манипулирования этническими 
группами, их переселения, создания этнически 
смешанных анклавов и (или) вынашивают экспан-
сионистские замыслы. Их властители рассматри-
вают себя как носители цивилизаторской миссии 
и, как правило, в целом терпимо относятся к суще-
ствующим внутренним различиям [2, c. 45]. 

В территориально расширяющихся импе-
риях обязательно происходило рассеивание кон-
троля центра над периферией по мере территори-
ального распространения власти».

Как отмечает в этой связи Р. Суни, «террито-
риально протяженные империи, такая как 
Габсбургская не имела четких границ внутри 
имперского пространства, и благодаря этому 
миграционные процессы на имперской террито-
рии привели к формированию смешанного состава 
населения, появлению высокоинтегрированной 
экономики, совместного исторического и право-
вого опыта, этнического, религиозного и культур-
ного своеобразия» [4, c. 174]. 

Примечательно, что все эти особенности 
делают, по сути, чрезвычайно сложным или 
вообще невозможным выделение центра или 
какой-либо из периферий без коллапса всего госу-
дарства». 

Распад Австро-Венгерской империи оказал 
влияние на политическое и правовое развитие 
имперских метрополий, но вызванный распадом 
империи кризис, с которыми столкнулись бывшие 
центры традиционных империй, был значительно 
более острым. 

В первую очередь – это проблемы консоли-
дации границ, поскольку значительная часть гра-
ницы нового государства могла не иметь статуса 
даже административной в рамках империи, а 
также проблемы формирования новой идентично-
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сти и правового обустройства резко сокративше-
гося пространства территориального простран-
ства. 

Вместе с тем, конфигурация внутренних 
имперских границ порой делала невозможным 
реализацию провозглашенного права наций на 
самоопределение. Особенно наглядно это проя-
вилось в отношении венгров, одного из двух, вме-
сте с австрийцами, титульных этноса в Австро-Вен-
герской империи. Манифест императора 
Австро-Венгрии Карла о преобразовании Австрии 
в Федерацию национальных государств, опубли-
кованный 16 октября 1918 г., был отвергнут всеми 
народами империи, а состоявшиеся в конце октя-
бря революция положила конец существованию 
габсбургской монархии. На ее развалинах был 
образован ряд независимых государств: Австрия, 
Венгрия, Чехословакия, Югославия, Польша.

Анализ социально-политических, и социаль-
но-правовых процессов, происходивших в 
Австро-Венгрии, показывает: имперская органи-
зация этнического и религиозного многополярного 
пространства в условиях компактности прожива-
ния различных народов и наличия у них историче-
ской памяти, в том числе, о собственной государ-
ственности, – система в целом неэффективная. В 
ее границах сложно совмещать решение проблем 
модернизации социально-политической, межэт-
нической, межрегиональной и этнокультурной 
жизни. В этом плане Первая мировая война всего 
лишь довела до логического завершения 
нараставшие в державе Габсбургов кризисные 
явления во всех сферах жизни. У Австро-Венгрии 
не было возможности сохраниться даже в случае 
победы Четверного союза. 

В целом, распад Австро-Венгерской импе-
рии не был ни случайным, ни единичным изолиро-
ванным явлением. Он стал частью общего про-
цесса прекращения существования империй как 
формы этнополитической организации. 

Под влиянием октябрьской Революции 1917 
г. в России, 21 марта 1919 г. в Будапеште была 
провозглашена Венгерская советская республика. 
Новая власть начала социальные преобразова-
ния, используя опыт Советской России. Конститу-
ция Венгерской Советской республики была напи-
сана под сильным влиянием Конституции РСФСР 
1918 года. Это был нормативный правовой акт, 
состоящий из 89 статей, что в точности повторяет 
количество статей первой российской Конститу-
ции. Также совпадает и количество разделов – по 
шесть в каждом из исследуемых документов. 

Венгерская Конституция 1919 г., открыва-
лась небольшой (три статьи) Преамбулой, в пер-
вом разделе устанавливались «Права и обязанно-
сти трудящихся».

Одним из первых (статья 6) упоминается 
право на труд и социальное обеспечение. Консти-
туция устанавливала бесплатное полное образо-
вание для беднейших слоев населения. Устанав-
ливалась свобода слова с конфискацией у буржу-
азии средств печати и изданий. В не менее сход-
ной форме устанавливалось отделение церкви от 
государства и школы от церкви (статьи 11 Консти-
туции Венгрии). Следующие разделы определяли 
организацию центральной власти и разграниче-
ние полномочий, а также формы организации 
местного управления. Конституция ограничивала 
избирательное право в отношении «социально 
чуждого элемента» (эксплуататоров, священни-
ков, торговцев, рантье), а также лишившихся тако-
вого право вследствие приговора суда. Пятый раз-
дел конституции имел название «Бюджетное 
право». Раздел шестой был посвящен правам и 
самоуправлению немецкого и русинского нацио-
нальных меньшинств [3, c. 167-168]. 

Следует заметить, что на территории быв-
шей Австро-Венгрии все украинское население, 
включая гуцулов, боек и лемок, именовалось 
русинами. В Конституции Венгрии ничего не было 
сказано про очень большую, почти миллионную, 
еврейскую общину Венгрии. 

В целом можно отметить высокую степень 
сходства Конституции советской России и Консти-
туции Венгерской советской республики, в них 
было сильно выражено стремление к правам на 
образование и труд и к обеспечению малоимущих 
групп населения, а также гарантии прав крестьян-
ских общин. Во всех случаях выражено стремле-
ние к гарантии светского характера государства и 
образования. Можно утверждать, что сходство 
этих конституций было предопределено общей 
логикой развития общественных отношений в 
период завершения Первой мировой войны и 
начала процесса распада колониальных и терри-
ториальных империй. В силу политических и исто-
рических обстоятельств венгерской советской 
Конституции не была суждена долгая жизнь. Тем 
не менее, она остались в истории конституцион-
ного права зарубежных стран как важный на тот 
момент нормативный правовой акт, так как она 
являлась первым нормативным конституционным 
актом, провозгласившим самостоятельность Вен-
грии. 

В ряде ее положений (устройство государ-
ства, организация государственной власти, про-
возглашение прав и свобод трудящихся) было 
отражено сильное влияние Конституции РСФСР 
1918 г.

К позитивным сторонам венгерской Консти-
туции относилось: закрепление равенства прав 
трудящихся; запрет на дискриминацию по нацио-
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нальному, половому, возрастному признаку; про-
возглашение социально-экономических прав тру-
дящихся; создание системы представительных 
органов власти. К скорее негативным особенно-
стям Конституции следует отнести диктатуру про-
летариата, идеологическая установка «классовой 
борьбы», ограничение в пассивном и активном 
избирательном праве «эксплуататорских клас-
сов». 

В целом, Конституция Венгерской советской 
республики 1919 года может быть названа в мак-
симальной степени «эпохалистской», поскольку 
испытала сильнейшее влияние внешнего образца, 
воспринимаемого как воплощение наиболее про-
грессивных, с точки зрения европейского обще-
ства того времени, идей – популярность социа-
лизма в Европе того времени была огромной, не в 
последнюю очередь по причине разорения конти-
нента в ходе Первой мировой войны. С другой 
стороны, «эпохализм» сочетался с достаточно 
активным продвижением националистических 
нарративов в конституционном документе, что 
связано с завершением процесса преобразования 
венгров из этнокультурной общности в политиче-
скую нацию. Одновременно активно отстаивалась 
идея отделения церкви от государства и равен-
ства конфессий. 

Все это позволяет считать, что Венгерская 
советская Конституция 1919 года явилась важным 
фактором позитивного развития национальной 
конституционной культуры венгерского народа.
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Имущественные споры получили доста-
точно широкое распространение в 
период новой экономической политики 

– получивший свободу и развитие экономический 
оборот обусловил стремительное увеличение 
количества гражданских процессов. Дела по 
искам из имущественных споров, не превышав-
ших 500 рублей золотом, согласно ст. 21, ст. 23 
Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР 
от 10 июля 1923 г. (далее – ГПК РСФСР 1923 г.), 
подлежали подсудности народного суда в составе 
народного судьи и двух заседателей; если сумма 

иска превышала 500 рублей золотом (1000 рублей 
в редакции от 28 июля 1924 г.), то дело относилось 
к подсудности губернского суда по гражданскому 
отделению1.

Архивные документы, в частности, непо-
средственно судебные дела и годовые настоль-
ные реестры гражданских дел народных судов г. 

1  Постановление ВЦИК от 10 июля 1923 г. «О 
введении в действие Гражданского Процессуального 
Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Гражданским Процессу-
альным Кодексом Р.С.Ф.С.Р. ») // СУ РСФСР. 1923. № 
46-47. Ст. 478.
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Ленинграда (Петрограда), позволяют выявить 
категории дел, рассматривавшихся в порядке 
искового производства в период нэпа. 

Среди гражданских дел, вытекавших из иму-
щественных споров, первое место занимали дела 
по искам о взыскании денежной суммы. Некото-
рая особенность в субъектном составе по таким 
категориям дел состояла в том, что зачастую 
ответчиками выступали физические лица, а ист-
цами – юридические лица (коллективы): жилищ-
ные товарищества, акционерные и потребитель-
ские общества, тресты, банки и кредитные коопе-
ративы, универсальные магазины, управления (в 
частности, Управление Северо-Западной желез-
ной дороги, Управление завода «Красный арсе-
нал»). Согласно ст. 14 ГПК РСФСР 1923 г., коллек-
тивы, к которым законом относились госучрежде-
ния и госпредприятия, кооперативы, товарище-
ства, общества и другие объединения, 
предъявляли иски и отвечали по искам через уста-
новленные законом или уставом органы.

Так, судом второго отделения г. Петрограда в 
1923 г. рассматривалось гражданское дело по 
иску жилтоварищества к Г. о взыскании с него 120 
рублей задолженности за квартиру и о выселении. 
Задолженность образовалась из-за сложного сте-
чения обстоятельств: после увольнения в 1922 г. с 
государственной службы, на которой он нахо-
дился с 1910 г., Г. занялся торговлей, оказавшейся 
не успешной, а после разгрома магазина вынуж-
ден был закрыть дело. Сначала Г. занимал пять 
комнат, но фактически с женой и двумя малолет-
ними детьми проживал в двух комнатах, сдавая 
остальные; в дальнейшем всей семьей прожи-
вали в одной комнате. Во исполнение решения 
суда судебный исполнитель наложил арест на 
предметы мебели, в том числе кухонный стол про-
стого дерева, письменный стол, отделявшую кро-
вать от стола ширму, три старых стула, буфет, зер-
кало настольное, всего на сумму 63 рубля золо-
том. В опись не было включено лишь имущество 
по норме: шкаф, два стула, кровать, кухонная 
посуда, носимое платье1. 

Народными судами в гражданском процессе 
рассматривались и споры, обеими сторонами 
которых были юридические лица (коллективы), 
например, дело по иску жилтоварищества к обще-
ству имени Куинджи о взыскании 336 рублей2. В 
1925 г. народным судом 3 отделения г. Ленин-
града, в частности, было рассмотрено несколько 
десятков дел по искам Издательства «Рабочий 
суд» к гражданам (в частности, жильцам домов на 
Васильевском острове) и различным организа-
циям (портновской мастерской, слесарной мастер-

1  Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф.808. Оп. 3. Д. 7.

2  ЦГА СПб. Ф.808. Оп. 5. Д. 13. Л. 2.

ской, булочной, домоуправлению) о взыскании 
денежных сумм от 1 рубля до 9 рублей, а также и 
ряд дел по искам «Совпечати» к Современному 
театру, Передвижному театру, нескольким потре-
бительским обществам о взыскании сумм от 60 
рублей до 341 рубля3. 

Часто споры, где обеими сторонами явля-
лись физические лица, были связаны с взыска-
нием денег на содержание ребенка (с алимен-
тами). 

Согласно правил ст. 76 ГПК РСФСР 1923 г., 
исковое заявление, помимо прочего, должно было 
содержать в себе точное указание постоянного 
местожительства или места постоянного занятия 
ответчика. Несоблюдение требования препят-
ствовало движению дела. Так, по иску о взыска-
нии денежной суммы, поступившему 17 января 
1924 г. в народный суд 3 отделения г. Петрограда, 
18 апреля 1924 г. дело производством приоста-
новлено до указания истцом адреса ответчика, а 7 
января 1926 г. судом было определено: исковое 
заявление считать не поданным в порядке ст. 81 
ГПК РСФСР4.

Довольно часто народные суды выносили 
решение об удовлетворении исковых требований. 
Отказы суда в удовлетворении иска о взыскании 
денежных средств тоже встречались. Так, по иску 
правления жилтоварищества к жильцу С. народ-
ный суд решил: в иске правления жилтоварище-
ства к С. о взыскании недополученной разницы 
квартплаты за необоснованностью отказать с воз-
ложением на истца судебных издержек5. А в иске 
гражданки Н. к ответчику Г. о взыскании алимен-
тов на содержание их ребенка суд отказал «ввиду 
несостоятельности впредь до изменения имуще-
ственного материального положения гражданина 
Г.»6. 

Достаточно распространенными среди дел 
искового производства в 1922-1925 гг. были дела о 
возврате утраченного в чрезвычайный период 
1917-1921 гг. имущества и о признании права соб-
ственности на это имущество. Каждая из сторон 
должна была предоставить доказательства в под-
тверждение права на имущество. При этом, фор-
мальный отказ в приобщении к делу представляе-
мых сторонами во время судебного заседания 
письменных доказательств признавался чуждым 
духу советского гражданского процесса [1, с. 184].

Народный суд 2-го отделения Смольнин-
ского района г. Петрограда в 1922 г. рассмотрел 
дело по иску А. к Особому отделу Петроградского 
Военного Округа и его сотрудникам, в котором 
истица просила вернуть пианино и сундук, а при 

3  ЦГА СПб. Ф.809. Оп. 26. Д. 24.
4  ЦГА СПб. Ф.809. Оп. 26. Д. 11. ЛЛ. 13-15.
5  ЦГА СПб. Ф.809. Оп. 26. Д. 11. Л. 155.
6  ЦГА СПб. Ф.809. Оп. 26. Д. 11. Л. 82.
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невозможности уплатить 200 довоенных золотых 
рублей по курсу Наркомфина. В августе 1921 г. 
квартира, в которой истица на хранение оставила 
пианино и сундук со старой перепиской, фотогра-
фиями и остатками материи, была передана в 
распоряжение Особого отдела и предоставлена 
двоим сотрудникам, и всё находившееся в квар-
тире имущество, включая пианино и сундук, ока-
залось в их распоряжении. К иску прилагались 
два удостоверения: удостоверение от управдома 
о принадлежности пианино А.; удостоверение, 
выданное в том, что в качестве ученицы А. обуча-
ется игре на фортепиано для поступления в 
Петроградскую консерваторию. Народный суд 
удовлетворил исковые требования, постановив 
выдать гражданке А. сундук и пианино, находив-
шиеся на учете Особого отдела1. 

По искам о возврате вещей среди решений 
суда были как «взыскать», так и «за недоказанно-
стью отказать».

К 1925 г. в судебной практике в отношении 
разрешения споров о возвращении утраченного 
имущества прежним собственникам появилась 
тенденция к отказам в иске и прекращению произ-
водства дел. Частично это было обусловлено 
истечением к этому времени трехлетнего срока 
исковой давности (закрепленного ст. 44 Граждан-
ского Кодекса РСФСР от 11 ноября 1922 г.) с 
момента окончания чрезвычайного периода Рево-
люции и Гражданской войны, когда появилась воз-
можность заявить права на утраченные вещи.

Народным судам приходилось разрешать 
иски о взыскании квартирной платы, когда требо-
валось признание за истцом права владения на 
дом. Точного ответа на то, в каком порядке должны 
были разрешаться подобные дела об удостовере-
нии факта или о признании права собственности, 
в Положении о народном суде не имелось. Поэ-
тому Верховный Суд РСФСР посчитал необходи-
мым установить следующие положения: иски об 
удостоверении факта владения домом или о при-
знании законного права на дом не могут разре-
шаться в порядке бесспорного производства; 
ответчиком по такому иску может быть или то 
лицо, которое в свою очередь претендует на спор-
ный дом, или те лица, которые не желают призна-
вать прав истца в своих с ним гражданских право-
отношениях (например, жильцы дома); но, в 
любом случае, суд обязан вызвать в качестве 
заинтересованного госоргана коммунхоз [1, с. 
74-75].

Нормами главы IX ГПК РСФСР 1923 г. закре-
плялись правила обеспечения иска: истец обла-
дал правом просить об обеспечении иска, пока не 
вынесено решение в тех случаях, когда неприня-
тие мер может повлечь за собою для истца невоз-

1  ЦГА СПб. Ф.812. Оп. 1. Д. 9.

можность получить удовлетворение или затруд-
нит исполнение решения. Просьбы об обеспече-
нии иска должны были разрешаться судом в тот 
же день, без вызова ответчика. Обеспечение иска 
заключалось в наложении ареста на принадле-
жавшее ответчику имущество (причем, находяще-
еся как у него, так и посторонних лиц). При этом 
Верховный Суд РСФСР обращал внимание на 
недопустимость обеспечения иска в форме, рав-
носильной принудительному исполнению несо-
стоявшегося еще решения суда [1, с. 173].

В 1924 г. народный судья второго отделения 
г. Петрограда, рассмотрев заявление К. о призна-
нии права собственности на обстановку в квар-
тире и о приостановке продажи имущества по 
обязательствам С., направил в коллегию судеб-
ных исполнителей предложение приостановить 
продажу и вывоз имущества, принадлежавшего 
гражданке К., находившегося в квартире, до реше-
ния дела по существу. Решением народного суда 
за К. было признано право собственности на иму-
щество, находившееся в ее квартире в доме № 8 
по ул. Декабристов; постановление народного 
суда о наложении ареста на часть этого имуще-
ства в обеспечение иска жилтоварищества к С. 
было отменено2. 

Народным судом рассматривались также 
дела о разделе имущества, о признании квартиро-
хозяином, о выселении. Так, 11 марта 1924 г. 
народный суд 3 отделения г. Петрограда, рассмо-
трев иск Правления государственных академиче-
ских театров к Р. и Р. о выселении, вынес решение: 
выселить ответчиков как не имеющих по своей 
службе связи с Правлением государственных ака-
демических театров, за которым закреплено 
помещение, обязав истца предоставить ответчи-
кам при выселении транспорт и рабочую силу3. 

В соответствии с позицией Верховного Суда 
РСФСР, обратное вселение в прежнее помещение 
граждан, выселенных из квартир вследствие 
отменного решения суда, должно было разре-
шаться не путем предъявления нового иска, а тем 
судом, которому дело было передано для нового 
решения или одновременно с вынесением нового 
решения по существу или особым дополнитель-
ных определением по тому же делу после вынесе-
ния нового решения по существу4.

2  Гражданское дело по иску К. о признании 
права собственности // ЦГА СПБ. Ф.808. Оп. 3. Д. 33.

3  ЦГА СПБ. Ф.809. Оп. 26. Д. 11. Л. 17.
4  Определение Пленума Верховного Суда 

РСФСР от 12 мая 1924 г. // Гражданский процессуаль-
ный кодекс РСФСР. С постатейно систематизирован-
ным материалом / Сост. Председатель Гражданской 
Кассационной Коллегии Верховного Суда РСФСР С. В. 
Александровский; предисл. Я. Н. Бранденбургского. 
Москва : Юридическое издательство НКЮ, 1925. С. 238.
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Таким образом, допуск советским государ-
ством свободы гражданского оборота в период 
новой экономической политики и необходимость 
ликвидации судебным порядком негативных 
последствий чрезвычайного периода революции 
и военного коммунизма закономерно обусловили 
увеличение числа имущественных споров в рам-
ках искового производства. Подавляющая масса 
таких дел рассматривалась и разрешалась народ-
ным судом в составе народного судьи и двух 
народных заседателей. Материалы народных 
судов г. Ленинграда (Петрограда) позволяют выя-
вить категории имущественных, рассматривав-
шихся в порядке искового производства в период 
нэпа: дела по искам о взыскании денежной суммы, 
о выселении взыскании задолженности за квар-
тиру, о возврате утраченного имущества, о при-
знании права собственности на имущество, о взы-
скании денег на содержание ребенка (алиментов).

Часто ответчиками выступали физические 
лица, а истцами – юридические лица (коллек-
тивы); также были споры, сторонами которых 
выступали только юридические лица (коллективы) 
или только граждане. 

Исковое заявление должно было содержать 
в себе точное указание постоянного местожитель-
ства или места постоянного занятия ответчика. 
Отсутствие такого указания препятствовало дви-
жению дела, а не устранение замечания позво-
ляло считать исковое заявление не поданным. 

Дела о возврате утраченного в чрезвычай-
ный период 1917-1921 гг. имущества и о призна-
нии права собственности на это имущество были 
довольно распространенными в 1922-1925 гг. К 
1925 г. в судебной практике в отношении разреше-

ния споров о возвращении утраченного имуще-
ства прежним собственникам появилась тенден-
ция к отказам в иске и прекращению производства 
по делу, что, вероятно, было обусловлено истече-
нием к этому времени трехлетнего срока исковой 
давности (закрепленного ст. 44 Гражданского 
Кодекса РСФСР от 11 ноября 1922 г.) с момента 
окончания чрезвычайного периода военного ком-
мунизма. 

Процессуальные нормы закрепляли пра-
вила обеспечения иска, которое заключалось в 
наложении ареста на принадлежавшее ответчику 
имущество, находившееся как у него, так и посто-
ронних лиц. Верховный Суд РСФСР обращал вни-
мание на недопустимость обеспечения иска в 
форме, равносильной принудительному исполне-
нию несостоявшегося еще решения суда.
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THE HISTORICAL ASPECT OF ESTABLISHING THE CHILD’S ORIGIN

Annotation. In this study, a historical analysis of the institution of establishing the origin of the 
child is carried out. The authors study the establishment of the child’s origin in different states at 
different historical stages. The establishment of the child’s origin in Ancient Rome, in France, in the 
Scandinavian countries, as well as in the Ottoman Empire has been studied. The authors emphasize 
that they consider mainly the states of the Romano-German legal family, arguing that they are inter-
ested in studying the institution of establishing the origin of a child in states close in spirit to Russian 
family law. 
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Установление происхождения ребенка 
является первым важным юридиче-
ским действием в жизни человека. 

Если сегодня установление происхождения 
ребенка определяет возникновение правоотноше-
ний между ним и его родителями, то в более ран-
ние исторические периоды происхождение 
ребенка определяло его дальнейший социальный 
статус, который действовал на протяжении всей 
жизни.

Российская Федерация относится к рома-
но-германской правовой семье, базисом многих 
норм и законов для нашей системы права стали 
нормы римского права, особенно это касается 
цивилистики. Безусловно, за долгие годы нормы 
отечественного семейного права, основанные на 
примере норм римского права, преобразовались с 
учетом времени, менталитета населения, сложив-
шейся практики и прочих факторов, однако по сей 
день в российском законодательстве прослежива-
ется связь с римским правом. Для предпосылок 
развития той или иной отрасли важно знать исто-
рию её возникновения и становления, поэтому 
авторы настоящего исследования считают необ-
ходимым начать данное исследование с истори-
ческого анализа римского права в вопросе уста-
новления происхождения ребенка.

Если взять для примера правление импера-
тора Августа, то можно сделать вывод о том, что в 
некоторые исторические периоды существования 
Римской империи её гражданам было выгодно 
рожать как можно больше детей и фиксировать 
свои родительские права. Видя ухудшение демо-
графической ситуации в государстве, а также 
растущее количество детей, которых не призна-

вал минимум один родитель, Август установил 
ограничение прав для холостых и бездетных граж-
дан, даровав привилегии женатым и многодетным 
[1]. 

Дети в Древнем Риме по своему происхо-
ждению условно делились на законнорожденных 
и незаконнорожденных.

В Древнем Риме самым простым способом 
установления происхождения ребенка был факт 
его рождения от лиц, состоявших в законном 
браке: априори считалось, что если ребенок 
родился у женщины, состоящей в законном браке 
с мужчиной, то его родителями является именно 
эта семейная пара. Это подтверждалось принци-
пом «pater is est quem nuptiae demonstrant» - «отец 
тот, на кого указывает факт брака» [2]. 

При этом следует отметить, что браком при-
знавался союз между свободными мужчиной и 
женщиной, которые, как правило, принадлежали 
одной социальной группе. Для заключения закон-
ного брака у обоих будущих супругов должно было 
быть право jus conubii, то есть право заключать 
законный римский брак. Например, если гражда-
нин Рима женился на иностранке, обладающей 
правом jus conubii, их брак признавался законным, 
соответственно, рожденные в этом союзе дети, 
признавались законными.

Брак мог быть зафиксирован юридически в 
ходе брачной церемонии и имел свои разновидно-
сти: 

• cum manu –женщина официально перехо-
дила под опеку семьи мужа;

• sine manu – женщина после брака офици-
ально оставалась под опекой своей родительской 
семьи.
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Также браком признавалось сожительство в 
форме usus – если женщина год без церемонии 
проживала с мужчиной, и они оба признавали 
свое сожительство браком, то их союз таковым и 
признавался, соответственно, дети, появившиеся 
в результате такого сожительства, являлись закон-
норожденными.

К законным детям в различные эпохи отно-
сились внебрачные дети, признанные своим 
отцом: до начала IV века легитимизировать (при-
знать) можно было ребенка, рожденного от жен-
щины любого социального статуса. Таким обра-
зом признавались дети от рабынь, провинциалок, 
иностранок, а также от женщин, с которыми отец 
ребенка в силу ряда причин не мог вступить в 
брак (например, дети близких родственниц). 
Однако в IVвеке легитимизировать стало воз-
можно лишь детей, рожденных в результате кон-
кумбината – сожительства без регистрации брака 
(отличие конкумбината от usus заключалось в 
том, что мужчина и женщина признавали себя 
сожителями, но не супругами. В союзе комкуби-
ната женщина не переходила под опеку мужа как 
законная жена, а её дети не признавались автома-
тически детьми её сожителя, он мог их легализо-
вать). 

Если ребенок был рожден вне брака, и отец 
его не признавал, то такой ребенок в римском 
праве становился spurii – вовсе не имеющим отца. 
В этом случае дети наследовали статус своей 
матери и не имели юридического отношения к 
семейству своего отца.

Вопрос о происхождении ребенка важен не 
только для получения этим ребенком социального 
статуса, но и права его наследования. Ребенок, 
рожденный в браке, либо рожденный вне брака, 
но признанный родителями, а также усыновлен-
ный ребенок, мог наследовать всё имущество, 
причитающееся ему по закону. Ребенок, рожден-
ный в конкубинате, но не признанный своим 
отцом, мог наследовать имущество матери, а 
также часть имущества отца, несмотря на то, что 
юридически отец его не признал. А вот ребенок, 
обладающий статусом spurii, не мог претендовать 
на наследство отца [2]. 

Иными словами, при рождении ребенка для 
его родителей было важно оставить после себя 
легитимное потомство, которое унаследует и про-
должит род, титул, а также в перспективе умножит 
семейный капитал [3].

Позже эти принципы нашли свое отражение 
в иностранных государствах с романо-германской 
правовой системой, которые в вопросах установ-
ления происхождения внебрачных детей к концу 
XIX века можно было поделить на три группы [4]: 

• Внебрачные дети не имели никакого права 
на «отыскание» отца, если он не изъявлял жела-

ния признавать свое отцовство (не имели права 
ни на наследование титулов, ни на наследование 
имущества);

• Внебрачные дети имели право на али-
менты от отца, если докажут свое с ним родство 
вне зависимости от его желания (установление 
происхождения давало только имущественные 
права);

• Внебрачные дети имели право на али-
менты и на вхождение в семью отца (установле-
ние происхождения давало права как на имуще-
ство, так и на социальный статус родителя).

Что касалось установления происхождения 
ребенка в странах-«наследницах» римского права 
до истории нового времени, то мать ребенка 
можно было установить при рождении ребенка, 
отцом ребенка, как и во времена Римской импе-
рии априори считался (и считается до сих пор) 
муж матери ребенка, а если мать и отец ребенка в 
браке не состояли, то самым простым способом 
установить отцовство было добровольное призна-
ние отца ребенка в своих с этим ребенком род-
ственных связях. Если потенциальный отец отка-
зывался признавать ребенка своим, то мать (дру-
гие родственники ребенка) имела право обра-
титься в суд (либо иные органы власти, 
осуществляющие функции правосудия) и попро-
бовать установить отцовство в судебном порядке. 
В качестве доказательства могли быть использо-
ваны свидетельские показания, письма и иные 
документы, подтверждающие связь матери 
ребенка с предполагаемым отцом.

Во Франции в рассматриваемый историче-
ский период действовал первый принцип, описан-
ный на страницах этого исследования ранее: вне-
брачный ребенок не имел никаких прав, если его 
не признавал отец. Тем не менее, если ребенок 
был рожден не в браке, и после этого его роди-
тели женились, такой ребенок мог быть признан 
законнорожденным. При этом отец имел право 
признать по своему желанию своего ребенка и 
ввести его в свою законную семью, в противном 
случае обязанность по воспитанию и содержанию 
ребенка ложилась на мать, которая без согласия 
отца не могла доказать происхождение своего 
ребенка даже в судебном порядке.

В 1912 году во французское гражданское 
законодательство были внесены изменения, 
согласно которым отцовство ребенка могло быть 
признано судом даже без согласия отца в следую-
щих случаях [5]:

1) когда мать ребенка была похищена или 
изнасилована в периоде зачатия; 

2) когда она была «обольщена путем 
обмана», но здесь требовалось подтверждение 
наряду с другими, письменных доказательств; 



490

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

3) когда предполагаемый отец жил с мате-
рью ребенка в периоде зачатия; 

4) когда имелись письма или иные письмен-
ные доказательства, указывающие определенно 
на происхождение ребенка от данного отца; 

5) когда данное лицо принимало как отец 
участие в содержании и воспитании ребенка.

Германия периода конца XIX – начала XX вв. 
относилась ко второй описанной выше группе: 
внебрачные дети имели право на алименты от 
отца с рождения до 16 лет, при этом ребенок не 
мог унаследовать статус отца. При этом в Герма-
нии отец мог усыновить (узаконить) своего 
ребенка и ввести его в свою семью.

В Австрии действовали те же нормы, что из 
Германии, но за одним исключением: отец не мог 
усыновить (легализовать) своих детей даже по 
собственному желанию [6].

В англо-саксонской правовой семье также 
главным аспектом установления происхождения 
ребенка являлся факт нахождения в браке его 
родителей. Однако главным отличием, на взгляд 
авторов настоящего исследования, было то, что, 
если в романо-германской правовой семье ребе-
нок наследовал статус и фамильное имя (при 
наличии) своей матери, если такой ребенок был 
рожден вне брака и не был признан отцом, а в 
англо-саксонском праве внебрачный ребенок не 
мог претендовать ни на статус и фамильное имя 
матери, ни на статус и фамильное имя отца, даже 
если оба родителя его признавали, но не состо-
яли при этом в браке. В Англии, а затем в Велико-
британии, узаконение такого ребенка не допуска-
лось и в случае вступления его родителей в брак 
после рождения ребенка: его братья и сестры, 
рожденные в браке, признавались законными 
детьми их общих родителей и имели право насле-
довать имя и имущество родителей.

Однако родители обязаны были платить 
алименты даже незаконнорожденным детям в 
любом случае. Срок исковой давности о призна-
нии отцовства составлял весь срок беременности 
и двенадцать месяцев после рождения ребенка. 

Внебрачные дети считались ответственно-
стью церкви, поэтому их интересы в суде пред-
ставляли приходы: если приход не мог доказать 
происхождение ребенка и добиться выплаты али-
ментов этому ребенку от его родителей, то цер-
ковный приход сам был обязан воспитывать и 
содержать ребенка [4].

В Соединенных Штатах Америки до нового 
времени законодательство в рамках изучаемого 
вопроса во многом было схоже с английским: 
ребенок признавался незаконнорожденным, если 
появился на свет не в браке и не мог наследовать 
имущество и социальный статус родителей, даже 
если они его признавали. Однако законы различ-

ных штатов смягчали положение внебрачных 
детей, позволяя им наследовать за матерью в 
ряде случаев. В Нью-Йорке внебрачные дети 
могли наследовать имущество за своей матерью, 
если у нее не было законных детей. В Иллинойсе 
и Массачусетсе все дети (рожденные в браке или 
вне брака) могли претендовать на наследство 
матери, однако внебрачные дети не могли насле-
довать отцу.

В Швейцарии и Бельгии той же эпохи дети, 
рожденные вне брака, по установлению проис-
хождения делились условно на две категории.

Первые могли быть признаны обоими роди-
телями и войти в отцовскую семью, наследуя 
титул (при наличии), фамильное имя, имущество 
и т. д. К таким детям относились те, кого призна-
вали добровольно, либо те, кто был рожден вне 
брака, но без воли матери: в результате похище-
ния, либо изнасилования последней. Эти дети 
могли наследовать имущество, но их доля была 
меньше, чем доля законнорожденных детей.

Ко второй категории относились дети, 
рожденные в результате добровольного союза 
мужчины и женщины, не состоявших в браке, при 
этом отцы этих детей не желали их признавать. В 
таком случае назначались алименты до 18 лет, и 
наследовать такие дети имущество и социальный 
статус своего отца не могли [7].

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что для наследования титула в большин-
стве стран Европы (а позже и Америки), ребенок 
должен был быть рожден в браке. 

Иные примеры установления происхожде-
ния ребенка и наследования были в восточных 
странах, что можно увидеть на примере турецкой 
династии Османов, правившей в 1299—1924 гг.

В основе многих законов Османской импе-
рии лежало мусульманское право, в следствие 
чего религиозные аспекты получали свое законо-
дательное закрепление и регламентировали быт 
многих жителей государства. Это же касалось 
семейных отношений.

Ввиду того, что Священная книга мусульман 
– Коран – разрешает мужчине иметь столько жен 
и детей, сколько он может содержать (при этом 
официальных жен может быть не больше четы-
рех), в этой религии разрешены полигамные 
браки, где у одного мужа может быть несколько 
жен. Помимо жен османские мужчины, обладаю-
щие высоким статусом, могли заводить наложниц. 
Все женщины – вдовствующая мать мужчины, его 
незамужние сестры, дочери, жены и наложницы 
жили вместе с ним в так называемых гаремах – 
части дома, где могли находиться только жен-
щины, и куда иногда допускались евнухи – оско-
пленные мужчины, которые не могли иметь потом-
ство. Все дети, рожденные женами и наложни-
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цами главы семейства, признавались его детьми 
и имели равные права наследования, вне зависи-
мости от того, состояла ли мать ребенка в браке с 
его отцом, либо была наложницей без статуса 
официальной жены. Логика прослеживается про-
стая – единственный мужчина, который может 
иметь детей и может войти в гарем – это глава 
семьи, соответственно, все рожденные женщи-
нами гарема дети могут быть только его детьми 
[8].

Даже султаны Османской империи не всегда 
заключали официальные браки с матерями своих 
наследников, несмотря на это, все дети, рожден-
ные в гареме султана, считались его детьми – сво-
бодными гражданами Османской империи, наде-
ленные статусом ребенка султана (даже если эти 
дети были рождены от рабынь). Все дети муж-
ского пола вдобавок получали статус наследника 
престола, вне зависимости от их возраста, статуса 
их матери и семейного положения их родителей.

Подросшие сыновья могли навещать деву-
шек из гарема отца, которые не являлись их род-
ственницами, а также не делили ложе с главой 
семьи. Однако в случае таких свиданий крайне 
рекомендовалось соблюдать меры предосторож-
ности, либо прерывать беременности, случающи-
еся после этих встреч. Именно потому что все 
дети, рожденные в гареме, признавались детьми 
главы семейства, вне зависимости от того, кто 
являлся их отцом на самом деле. Взрослые сыно-
вья, уходя строить свою семью, могли забрать в 
собственные гаремы понравившихся девушек с 
согласия родителей, и только тогда дети, рожден-
ные уже в новом гареме, признавались детьми 
своего фактического отца [9].

В древней иудейской истории можно встре-
тить похожие принципы установления происхож-
дения детей: у отца семейства мог быть свой 
гарем, куда входили как жены, так и наложницы. 
Дети, рожденные женами и наложницами, призна-
вались детьми своего отца, вне зависимости от 
того, был ли заключен брак между родителями. В 
Торе и Библии описываются случаи, отражающие 
традиции установления происхождения детей от 
наложниц: 

«И увидела Рахиль, что она не рождает 
детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре 
своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не 
так, я умираю.

2 Иаков разгневался на Рахиль и сказал 
[ей]: разве я Бог, Который не дал тебе плода 
чрева?

3 Она сказала: вот служанка моя Валла; 
войди к ней; пусть она родит на колени мои, чтобы 
и я имела детей от нее.

4 И дала она Валлу, служанку свою, в жену 
ему; и вошел к ней Иаков.

5 Валла [служанка Рахилина] зачала и 
родила Иакову сына.

6 И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услы-
шал голос мой, и дал мне сына. Посему нарекла 
ему имя: Дан» [10].

Изучив данный отрывок, можно прийти к 
выводу: не имея детей от законной жены муж (в 
данном случае не только с согласия, но и по ини-
циативе жены) мог зачать ребенка со служанкой 
супруги, и это ребенок считался ребенком мужа и 
жены, но рожденный её служанкой. Если у мужа 
было несколько жен, и некоторые из них желали 
иметь детей от служанок, то «матери» таких детей 
определялись по тому, кому из жен принадлежала 
родившая служанка. 

Подобную традицию можно встретить в 
истории шумерских и персидских племен [11; 12].

Отец мог выбрать основным наследником 
любого своего ребенка мужского пола, вне зави-
симости от того, рожден он был женой, либо 
наложницей. Правовой статус дочерей мог отли-
чаться в каждой ситуации: либо все дочери были 
уравнены в правах, либо дочери служанок должны 
были стать служанками своих единокровных 
сестер, рожденных от законных жен отца. 
Поскольку устоявшейся и единообразной практик 
на этот счет нет, можно предположить, что каждая 
семья решала этот вопрос индивидуально.

Бережно относились к происхождению детей 
в Древнем Египте: в условиях не самого благопри-
ятного из-за жары климата и высокой детской 
смертности, рождение каждого ребенка считалось 
благословением. Каждый ребенок, рожденный на 
территории Египта считался законнорожденным 
гражданином, даже если его рожала рабыня. В 
родословных писали, что ребенок сотворен опре-
деленным отцом и рожден определенной мате-
рью. Важной частью в установлении происхожде-
ния ребенка в Древнем Египте считалось его имя-
наречение: когда ребенок рождался, и лекари 
убеждались в его жизнеспособности, ребенку 
давали имя. Итак, установлением происхождения 
ребенка в Древнем Египте, то есть фиксацией его 
рождения от определенных родителей являлось 
установление его имени и имен его родителей 
[13]. 

Древнеиндийские Законы Ману регулиро-
вали многие аспекты жизни древней Индии, вклю-
чая семейные правоотношения. До сих пор в 
Индии сильно развита система каст – сословий, 
представители каждого из которых занимаются 
своим делом. Согласно Законам Ману, браки 
желательно должны заключаться между людьми 
одного сословия, либо муж должен быть кастой 
выше: «13. Для шудры предписана жена шудрянка, 
для вайшия — шудрянка и женщина своей варны, 
кшатрий может взять жену из двух предыдущих 
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(варн) и из своей варны, брахман — из трех пре-
дыдущих варн и из своей варны». Соответственно 
ребенок, рожденный людьми одного сословия, 
занимает то же положение в обществе, что и его 
родители. В связи с этим ст. 352 и 353 устанавли-
вали: «Людей, которые домогаются чужих жен-
щин, царь должен изгонять, подвергнув наказа-
ниям, внушающим трепет. 353. Ибо от прелюбоде-
яний среди людей происходит смешение варн, 
отчего возникает грех, уничтожающий даже корни 
и несущий гибель всему». Рождение ребенка от 
людей из разных каст считалось настолько недо-
пустимым, что даже такая связь каралась смерт-
ной казнью. Статус ребенка зависел в основном 
от статуса его матери: «15. Дваждырожденные, 
которые, по безумию, женятся на шудрянках, 
скоро низводят свои семейства и своих детей в 
состояние шудр». Соответственно, если ребенок 
рожден женщиной из касты шудр, он также при-
надлежал к шудрам, вне зависимости от проис-
хождения отца [14].

Если у мужчины было за жизнь несколько 
жен из разных каст, и от каждой из них у него были 
сыновья, то имущество делилось согласно проис-
хождению сына от определенной матери: «148. 
Правила, (изложенные выше), относятся к раз-
делу между сыновьями женщин той же (варны); 
теперь выслушайте закон, относящийся к 
сыновьям, рожденным от нескольких жен разных 
(варн).

52.... Знающий закон должен разделить все 
имущество на десять частей и распределить его 
следующим образом:

153. Сын брахман должен взять четыре 
части, сын кшатрийки — три, сын вайшийки — 
две, сын шудрянки может взять одну часть».

Традиционно отцом детей жены считался её 
муж. Если мужчина и женщина не состояли в 
браке, но в результате их связи рождались дети, 
мужчина обычно не имел права претендовать на 
этих детей, и дети по происхождению принадле-
жали семейству матери: «49. Те, которые не вла-
деют полем (женщиной), но, имея семена (муж-
чина), бросают их в чужую землю, не получат при-
были в зерне, которое может вырасти.

51. Таким же образом люди, не имеющие 
супружеских прав на женщин и бросающие свое 
семя в чужую почву..., не получают плода.

52. Если не было заключено договора отно-
сительно приплода между собственником поля и 
собственником семени, то приплод принадлежит 
собственнику поля».

Иными словами, если между мужчиной и 
родственниками женщины не было договора о 
том, что дети, рожденные в союзе (небрачном) 
этих мужчины и женщины, будут принадлежать 
мужчине, то они признавались членами семьи 

своей матери. Однако если мужчина и представи-
тели семьи женщины договаривались, что дети, 
рожденные в результате такой связи (без брака), 
будут принадлежать мужчине, он имел на них 
права.

Если супружеская пара была бесплодной, и 
причина была в муже, жена могла зачать ребенка 
с братом мужа, либо с другим его родственником, 
и этот ребенок считался её ребенком от мужа.

Вдова также могла зачать ребенка от род-
ственника покойного супруга с теми же правовыми 
последствиями.

Наследниками считались мальчики, но если 
у пары не было детей мужского пола, то продол-
жателями рода (и наследниками имущества) счи-
тались дети дочерей с согласия супруга дочери. 
То есть происхождение ребенка фиксировалось 
не по роду отца, а по роду деда со стороны матери.

Изучив историю установления происхожде-
ния детей в различных иностранных государствах, 
можно сказать о том, что все народы уникальны, у 
каждого из них свои обычаи и традиции. Общим в 
вопросе установления происхождения детей 
можно выделить тот факт, что отцом ребенка при-
знается муж его матери. Данный обычай находит 
отражение в современном законодательстве, что 
будет рассмотрено позже. В значительном коли-
честве примеров право на имя, титул и наследо-
вание получали дети, рожденные в законном 
браке, однако история знала исключения из пра-
вил. Тем не менее, вопрос установления проис-
хождения ребенка тесно связан с вопросом насле-
дования: ребенок своих родителей может продол-
жить род, кто продолжает род – тот имеет право 
на наследование материальных вещей и титулов.

Список литературы:

[1] Иловайский Д. И. Древняя история. Сред-
ние века. Новая история. М.: Современник, 1997, 
525 с.

[2] Мельникова М. П., Комаревцева И. А. 
Наследственные права внебрачных детей: исто-
рия и современность //Наследственные права 
внебрачных детей: история и современность. 
2015. № 1..

[3] Гуляева Т. Б., Гнетова Л. В. Правовое 
положение детей, рожденных вне брака в конце 
XIX – начале XX вв.: сравнительный анализ // 
Право и государство: теория и практика. 2019. № 
12 (180). 

[4] Гликин С. Незаконные дети // Ленинград /
Издание Ленинградского Губернского Суда/ Рабо-
чий суд, № 6-7. 1924. 

[5] Французский гражданский кодекс 1804 
года: С позднейшими изменениями до 1939 г. / 
Всесоюзный институт юридических наук НКЮ 
СССР; Перевод И.С. Перетерского. – М.: Юриди-
ческое издательство НКЮ СССР, 1941. – 472 с.



493

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

 ЮРИДИЧЕСКИЙ  АРХИВ

[6] Фабричная Т. Б. Эволюция института усы-
новления в российском праве XVIII-XX вв.: исто-
рико-правовое исследование : диссертация ... 
кандидата юридических наук. Владимир, Влади-
мирский юрид. ин-т Федер. службы исполнения 
наказаний, 2010. 192 с.

[7] Швейцарское гражданское уложение 10 
декабря 1907 года / перевод К. М. Варшавского. - 
Петроград : Типография «Двигатель», 1915. -XVIII, 
19-336 с.

[8] Houtsma M. Th. First encyclopaedia of 
Islam: 1913-1936. — BRILL, 1993.

[9] Suleiman’s Heart Divides and Then Unites 
Two Countries Архивная копия от 11 декабря 2015 
на Wayback Machine; Norbert Pap. Nagy Szulejmán 
szultán szigetvári türbéjének kutatása (1903—2015) / 
The research history of the tomb of Suleiman the 
Magnificent in Szigetvár (1903—2015) // Kelet-
Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, v. IX, 
2015, no 2, pp. 2-19.

[10] Библия. Ветхий завет. М.: АСТ,2022.  
1376 с.

[11] Клима Й. Законы Хаммурапи // Зарубеж-
ное востоковедение. — М.: Издательство восточ-
ной литературы, 1960. 

[12] Бузескул В. П. Открытия де-Моргана в 
Сузах; законы Хаммураби // Открытия XIX и 
начала XX века в области истории Древнего мира. 
Часть I. Восток. — Пг.: Academia, 1923.

[13] Джарман О.А., Микиртичан Г.Л. Статус и 
отношение к ребенку в Древнем Египте // Россий-
ский педиатрический журнал. Т 17, № 5. С. 53 – 
58. 

[14] Законы Ману. Древнеарийские правила 
жизни и смерти. Переводчик: Эльманович С. Д.. 
М.: Амрита. 2022, 352 с.

Spisok literatury:

[1] Ilovajskij D. I. Drevnyaya istoriya. Srednie 
veka. Novaya istoriya. M.: Sovremennik, 1997, 525 s.

[2] Mel’nikova M. P., Komarevceva I. A. Nasled-
stvennye prava vnebrachnyh detej: istoriya i sovre-
mennost’ //Nasledstvennye prava vnebrachnyh detej: 
istoriya i sovremennost’. 2015. № 1..

[3] Gulyaeva T. B., Gnetova L. V. Pravovoe 
polozhenie detej, rozhdennyh vne braka v konce XIX 
– nachale XX vv.: sravnitel’nyj analiz // Pravo i gosu-
darstvo: teoriya i praktika. 2019. № 12 (180). 

[4] Glikin S. Nezakonnye deti // Leningrad /
Izdanie Leningradskogo Gubernskogo Suda/ Rabo-
chij sud, № 6-7. 1924. 

[5] Francuzskij grazhdanskij kodeks 1804 goda: 
S pozdnejshimi izmeneniyami do 1939 g. / 
Vsesoyuznyj institut yuridicheskih nauk NKYU SSSR; 
Perevod I.S. Pereterskogo. – M.: YUridicheskoe 
izdatel’stvo NKYU SSSR, 1941. – 472 s.

[6] Fabrichnaya T. B. Evolyuciya instituta usy-
novleniya v rossijskom prave XVIII-XX vv.: istoriko-
pravovoe issledovanie : dissertaciya ... kandidata 
yuridicheskih nauk. Vladimir, Vladimirskij yurid. in-t 
Feder. sluzhby ispolneniya nakazanij, 2010. 192 s.

[7] SHvejcarskoe grazhdanskoe ulozhenie 10 
dekabrya 1907 goda / perevod K. M. Varshavskogo. 
- Petrograd : Tipografiya «Dvigatel’», 1915. -XVIII, 
19-336 s.

[8] Houtsma M. Th. First encyclopaedia of 
Islam: 1913-1936. — BRILL, 1993.

[9] Suleiman’s Heart Divides and Then Unites 
Two Countries Arhivnaya kopiya ot 11 dekabrya 2015 
na Wayback Machine; Norbert Pap. Nagy Szulejmán 
szultán szigetvári türbéjének kutatása (1903—2015) / 
The research history of the tomb of Suleiman the 
Magnificent in Szigetvár (1903—2015) // Kelet-Medi-
terrán és Balkán Tanulmányok Központja, v. IX, 2015, 
no 2, pp. 2-19.

[10] Bibliya. Vethij zavet. M.: AST,2022. 1376 s.
[11] Klima J. Zakony Hammurapi // Zarubezh-

noe vostokovedenie. — M.: Izdatel’stvo vostochnoj 
literatury, 1960. 

[12] Buzeskul V. P. Otkrytiya de-Morgana v 
Suzah; zakony Hammurabi // Otkrytiya XIX i nachala 
XX veka v oblasti istorii Drevnego mira. CHast’ I. 
Vostok. — Pg.: Academia, 1923.

[13] Dzharman O.A., Mikirtichan G.L. Status i 
otnoshenie k rebenku v Drevnem Egipte // Rossijskij 
pediatricheskij zhurnal. T 17, № 5. S. 53 – 58. 

[14] Zakony Manu. Drevnearijskie pravila zhizni 
i smerti. Perevodchik: El’manovich S. D.. M.: Amrita. 
2022, 352 s.



494

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ТЕГИЧЕВ Михаил Вадимович,
студент 1 курса магистратуры

Юридического института Томского
Государственного университета,

e-mail: tegihevmihail@gmail.com

ФУЛТОНСКАЯ РЕЧЬ И РОЛЬ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ 
СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 1946-1949 Г.  
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Аннотация. В данной работе исследуется история таких государств как США и СССР 

в период с 1946 по 1949 г., а также история их взаимоотношений в указанный промежуток 
времени.

В данный период Советский Союз и Соединенные Штаты Америки наращивали ядер-
ный потенциал, что стало одной из причин начала «холодной войны». Фултонская речь 
Уинстона Черчилля и испытание атомной бомбы Советским союзом стали ключевыми со-
бытиями, которые окончательно переформатировали советско-американские отноше-
ния. Гонка вооружений и идеологические противоречия стали характерными чертами это-
го периода, а разница в количестве ядерного оружия между странами демонстрировала 
дисбаланс в экономическом и военном потенциале.
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Annotation. This paper examines the history of such states as the USA and the USSR in the 
period from 1946 to 1949, as well as the history of their relations in the specified period of time. Dur-
ing this period, the Soviet Union and the United States of America were building up their nuclear 
capabilities, which was one of the reasons for the outbreak of the cold War. Winston Churchill’s Ful-
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an imbalance in economic and military potential.
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В изучаемый в данной работе период 
(1946-1949 г.) Советский Союз Социа-
листических Республик был не готов к 

прямой конфронтации, активным действиям, 
вызову капиталистических стран, в силу того, что 
экономика Советского Союза восстанавливалась 
после войны.

В то же время, Соединенные Штаты Аме-
рики (далее – США) обладали самым большим 
флотом в мире, самой сильной авиацией, вели-
чайшим экономическим потенциалом, а самое 
главное, только они владели новым страшным 
оружием – атомной бомбой. 

В США в тот момент уже размышляли над 
возможностью применить ядерное оружие против 
Советского Союза. Уже в начале 1946 года воз-
можную модель войны против Советского Союза 
сформулировал генерал Гровс «США предъявят 
Москве ультиматум о прекращении исследова-
тельской работы и производства атомных бомб, 
принятия американского плана контроля над 
ядерным оружием. В случае невыполнения этих 
требований США начинают превентивную войну, 
имея целью «сравнять СССР с землей посред-
ством воздушной атомной атаки».
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По первому плану ведения ядерной войны 
против Советского Союза, получившему кодовое 
название «Пинчер», США необходимо было при-
менить, по меньшей мере, 50 атомных бомб, 
чтобы поразить главные военные объекты своего 
противника. Между тем еще летом 1947 года у 
Штатов было лишь 13 бомб, а необходимый мини-
мум в 50 был достигнут только в 1948 году. К тому 
же, мало произвести ядерную бомбу, ее надо еще 
доставить до цели. Примерно три десятка бом-
бардировщиков Б-29, которыми располагали США 
в 1946 году, явно не могли справиться с этой зада-
чей[1].

И все же само обладание ядерным оружием 
было мощнейшим стратегическим и психологиче-
ским козырем американцев, которому до 1949 
года Советский Союз мало, что мог противопоста-
вить. Более того, нельзя забывать и тот факт, что 
помимо США ядерные разработки проводил бли-
жайший союзник американцев – Великобритания. 
Британские правящие круги искали свое место в 
новой послевоенной расстановке сил. 

Очевидна была и их преемственность во 
внешнеполитическом курсе в условиях конфрон-
тации. Британская империя уступала место аме-
риканскому империализму в мировой гегемонии.

Первым о мировой конфронтации, неприми-
римости идеологических систем объявил самый 
авторитетный британский политик Уинстон Чер-
чилль. 

Фултонская речь Черчилля обозначила 
новые ориентиры стран Запада, определила США 
как лидера, защитника «капиталистического 
мира» и попыталась оправдать конфронтацию 
«железный занавес», обвинив в ней СССР. 

Многие историки полагают что, это высту-
пление обозначило начало «холодной войны»[2]. 
С этим можно не соглашаться, но опровергать тот 
факт, что 5 марта в Фултоне произошел призыв к 
консолидации «капиталистических» сил в борьбе 
с Советским Союзом под руководством ядерной 
державы, нового мирового гегемона США не пред-
ставляется возможным.

В речи было отмечено, что США находятся 
на «вершине мирового могущества». Также было 
отмечено, что хорошо, что атомная бомба нахо-
дится в руках американцев: никто не смог бы 
спать спокойно, если бы «временная монополия 
на обладание этим ужасающим оружием» была 
захвачена «каким-либо коммунистическим или 
неонацистским государством»[3].

Следует отметить, что Черчилль не утверж-
дал, что Советский Союз хочет войны, однако, 
полагал, что Советский Союз хочет «воспользо-
ваться плодами войны и получить возможность 
неограниченного распространения своего могу-
щества и своей доктрины». Поэтому «никакое 

умиротворение невозможно». В завершении 
своей речи Черчилль резюмировал «… наша ста-
рая доктрина равновесия сил является несостоя-
тельной»[4]. Данное замечание звучало особенно 
вызывающе, поскольку оно вызывало аналогию. 
Ее британский политик позднее проводил еще 
более недвусмысленно – между Советским Сою-
зом 1946 года и Германией 30-х гг. 

В речи содержались идеологические уста-
новки Запада, которыми он оправдывал в даль-
нейшем развязывание «холодной войны». Факти-
чески декларация Черчилля объявила о конце 
антифашистской коалиции, и в ней была обрисо-
вана новая схема международных отношений, в 
которых Советский Союз занимал место не союз-
ника, а противника, и против него предстояло 
вести борьбу.

Фултонская речь, событие, которое оконча-
тельно переформатировало советско-американ-
ские отношения. США, экономический гигант, объ-
явленный идеологическим лидером и обладаю-
щий атомными бомбами, теперь непосредственно 
угрожал СССР своим ядерным потенциалом. 

Иосиф Сталин в ответе журналисту 
«Правды» 16 марта 1946 года по поводу речи У. 
Черчилля в Фултоне аргументировано ответил на 
обвинения в советском присутствии в странах 
Восточной Европы. Он указал, что немцы произ-
вели вторжение в Советский Союз через Финлян-
дию, Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию «…
немцы могли произвести вторжения через эти 
страны потому, что в этих странах существовали 
тогда правительства, враждебные Советскому 
союзу…». Более того, лидер советского государ-
ства напомнил о роли советского народа в победе 
над фашизмом и в освобождении европейских 
государств, о то какую жертву принес советский 
народ для победы и освобождения своей террито-
рии и Европы от гитлеровского ига[5].

Официального одобрения речь британского 
экс-премьера не получила ни в США, ни в Велико-
британии. Лондонская газета «Таймс» откликну-
лась заявлением, что и «западным демократиям», 
и «коммунизму» есть чему взаимно поучиться 
друг у друга. Надежда, что новой вражды в Европе 
удастся избежать, оставалась у многих.

На протяжении указанного периода, 5 марта 
1946 (Фултонской речи) - 23 сентября 1949 года 
(Публичное заявление президента США Г. Трумэна 
о произведении испытания атомной бомбы в 
СССР), США и Великобритания наращивали 
ядерный потенциал, что открывала перед Совет-
ским Союзом тяжелейшие реалии гонки вооруже-
ний. Перед советским руководством стояла задача 
в крайние сроки не только восстановить осла-
бленную войной экономику, но и прекратить 
«ядерную монополию».
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Согласно идеологическим установкам, уси-
лия были направлены и на помощь в восстанов-
лении экономик стран Восточной Европы. «Анти-
советизм» и «антикоммунизм» достигли в США и 
странах Западной Европы небывалых высот. 

Французская писательница Симона де 
Бовуар вспоминала «Я слышала, как студенты, 
преподаватели, журналисты всерьез доказывали, 
что нужно сбросить бомбы на Москву, пока СССР 
не в состоянии дать отпор»[6].

Тем не менее, одним из значимых событий в 
ходе формирования конфронтации указанного 
периода, наименование которой появилось в 
политическом лексиконе с подачи американского 
банкира и политика Бернарда Баруха – «холодная 
война», является испытание атомной бомбы в 
СССР 29 августа 1949 года. 

Для того, чтобы определить роль того или 
иного государства в начале формирования каче-
ственно новых отношений, развития «холодной 
войны» достаточно обратиться к количественным 
показателям. На окончание 1949 года у СССР 
«была одна ядерная бомба, у Великобритании – 
40, а у США – 280»[7]. Эти данные наглядно пока-
зывают не только, насколько мощнейшим эконо-
мическим потенциалом обладали США в отличие 
от восстанавливающегося Советского Союза, но и 
насколько активно американские правящие круги 
взяли курс на поддержку «западных ценностей» в 
мире.

Однако есть историки, которые утверждают, 
что США склонили к сугубо оборонительной поли-
тике, выразившейся в противоборстве с Совет-
ским Союзом и вмешательстве в решение гло-
бальных мировых проблем именно экспансиони-
стские устремления ленинско-сталинского социа-
лизма и личные идеи и фанатизм И.В. Сталина. 
Оборонительная политика по их мнению заключа-
лась в защите ослабших в ходе войны демокра-
тий[8].

Данные о количестве ядерного оружия не 
только указывают на то, что Советский Союз на 
протяжении изучаемого периода не был в состоя-
нии учувствовать в «гонке ядерного вооружения», 
но имея экономику в стадии восстановления, не 
мог и желать прямой конфронтации со странами 
«западной демократии», лидером которых были 
громогласно провозглашены США. 

Не поддается сомнению то, что 5 марта 1946 
года Фултонская речь декларировала новые идео-
логические основы капиталистического мира. 
Однако придуманы они были не Черчиллем. 
Зимой 1946 году в западном общественном мне-
нии начался серьезный перелом в отношении 
сотрудничества с Советским Союзом, поскольку 
на антисоветские позиции стали стремительно 
переходить многие представители либеральной 

части западных интеллектуалов. В политическом 
поле эти тенденции нашли отражение в форме 
знаменитой «длинной телеграммы» Джорджа Кен-
нана, временного поверенного США в Советском 
Союзе.

С 23 сентября 1949 года публичным заявле-
нием президент США Г. Трумэн объявил о произ-
ведении испытания атомной бомбы в Советском 
Союзе, ссылаясь на данные разведки. Теперь 
Советский Союз становился полноценным врагом 
США не только в области идеологии, но и в ядер-
ном аспекте. Советскому Союзу оставалось 
только принять вызов, брошенный странами 
западной «демократии». 

Не важно, что у Советского Союза была 
только одна бомба. В наличии прямого соприкос-
новения армий двух противоположных сил коли-
чество переставало иметь значение.

Обладание ядерным оружием в указанный 
период для многих западных государств, стало 
обозначением того, что лидер является могуще-
ственным, и его власть и господство в мире не 
подлежит сомнению. СССР ядерное оружие полу-
чил в конце указанного периода, а именно 1949 
году. Что явилось прямым доказательством того 
факта, что Советский Союз не мог диктовать свои 
идеологические установки странам капиталисти-
ческого мира, которые были сплочены Фултон-
ской речью У. Черчилля. По этому, скорее всего 
виновником развязывания «холодной войны» 
является США нежели Советский Союз.
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ysis of the legal regime of by-products of animal husbandry is carried out, including special rules on 
the acquisition of ownership (other property rights) to these objects, as well as on their civil circula-
tion.

Key words: civil law, legal regime, objects of civil rights, thing, fruits, animal husbandry by-prod-
ucts, handling of animal husbandry by-products, industrial waste, agrochemicals.

Введение. Федеральным законом от 
14 июля 2022 г. № 248-ФЗ «О побочных продуктах 
животноводства и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Закон о побочных продуктах живот-
новодства, Закон) урегулированы отношения по 
использованию побочных продуктов животновод-
ства в качестве сырья в сельскохозяйственном 
производстве, то есть веществ, образуемых при 
содержании сельскохозяйственных животных, 
включая навоз, помет, подстилку, стоки, и исполь-
зуемых в сельскохозяйственном производстве. 
Закон вступил в силу с 1 марта 2023 г., установив 
специальное регулирование обращения побоч-
ных продуктах животноводства, а по сути – само-
стоятельный правовой режим.

Рассмотрение правового режима в рамках 
традиционной для отечественной доктрины нор-
мативной концепции в самых общих чертах сво-
дится к выделению в структуре любого правового 
режима системы правовых средств, а также к 
целесообразному их использованию для воздей-
ствия на определенную сферу общественной 
жизни. Принято считать, что подобная трактовка 
восходит к работам С.С. Алексеева, по мнению 
которого правовой режим представляет собой 
«порядок регулирования, который выражен в ком-
плексе правовых средств, характеризующих осо-
бое сочетание взаимодействующих между собой 
дозволений, запретов, а также позитивных обязы-
ваний и создающих особую направленность регу-
лирования» [1, с. 185].

Профессор В.А. Семеусов обоснованно при-
знавал, что особый правовой режим основных и 
оборотных средств в сельском хозяйстве предо-
пределяется двумя обстоятельствами – специфи-
кой сельскохозяйственного производства (техно-
логический аспект) и содержанием имуществен-
ных общественных отношений, которые склады-
ваются между участниками (социальный аспект). 
В качестве специфических особенностей сельско-
хозяйственного производства им были выделены 
следующие его признаки: «сельское хозяйство в 
отличие от промышленности связано с воспроиз-
водством живых организмов и животных», «здесь 
экономический процесс воспроизводства нераз-
рывно переплетается с естественным», «земля 
используется как основное средство производ-
ства», «наблюдается несовпадение рабочего 
периода и времени получения продукции, обу-
словленное биологическими особенностями 

выращивания сельскохозяйственных культур и 
пород скота», «с этим же связана сезонность про-
изводства», «сельское хозяйство в значительной 
степени продолжает оставаться в зависимости от 
природно-климатических условий и биологиче-
ских факторов» [2, с. 22–23]. Признавая специ-
фику сельскохозяйственного производства «весо-
мым фактором», предопределяющим особенно-
сти правового регулирования, все же главное зна-
чение, по его мнению, имеет социальный, а не 
технологический аспект [2, с. 18]. По всей видимо-
сти, недооценка правотворческими органами 
последнего обстоятельства привела к тому, что 
«фаунистическое законодательство Российской 
Федерации представляет собой эклектичную 
систему нормативных правовых актов, регулирую-
щих общественные отношения, возникающие в 
сфере охраны и использования объектов живот-
ного мира» [3, с. 41].

Необходимость нормативно-правового 
регулирования сферы обращения побочных 
продуктов животноводства. Целью установле-
ния специального правового режима, как следует 
из содержания статьи 1 Закона о побочных про-
дуктах животноводства, является «повышение 
эффективности вовлечения побочных продуктов 
животноводства в сельскохозяйственное произ-
водство». Как представляется, реализация ука-
занной цели позволит решить ряд важных с точки 
зрения развития сельского хозяйства задач соци-
ально-экономического характера: обеспечить вос-
производство плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения; стимулировать развития 
рынка органических удобрений в России, что, в 
свою очередь, позволит обеспечить получения 
дополнительного стабильного источника доходов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям; 
заместить применение минеральных удобрений 
органическими; минимизировать вред окружаю-
щей среды от отходов животноводства, исключить 
потребность в полигонах для захоронения соот-
ветствующих отходов.

Заметим, что решить сходные задачи – обе-
спечить сохранность и воспроизводство плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения – 
пытались административно-правовыми спосо-
бами и ранее в отдельных субъектах Российской 
Федерации. К примеру, в Законе Краснодарского 
края от 7 июня 2004 г. № 725-КЗ «Об обеспечении 
плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения на территории Краснодарского края» вме-
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нена обязанность собственникам (землепользо-
вателям, землевладельцам, арендаторам) зе- 
мельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения обеспечивать плодородие земель 
сельскохозяйственного назначения предусмо-
тренными законом способами. В частности, вно-
сить раз в пять лет органические удобрения (под-
стилочный навоз) из расчета – не менее девяти 
тонн на один гектар на всей площади пашни (ч. 2 
ст. 7.1). Региональный закон действует и поныне. 

С точки зрения политики права, предполага-
ющей, как известно, создание эффективного 
механизма правового регулирования, принятие 
специального Закона о побочных продуктах 
животноводства было обусловлено необходимо-
стью устранить правовую неопределенность, воз-
никающую в ходе толкования и применения 
отдельных норм российского законодательства 
применительно к сфере обращения данных объ-
ектов. Отмеченное обстоятельство непосред-
ственно указывалось в пояснительной записке к 
проекту Закона о побочных продуктах животно-
водства. Как представляется, неопределенность 
имела место по вопросам применения законода-
тельства о налогах и сборах, а также законода-
тельства об отходах и потребления. 

В первом случае не до конца проясненным 
оставался вопрос о допустимости применения 
налоговых преференций – применение единого 
сельскохозяйственного налога (специального 
налогового режима, п. 1 и 2 ст. 346.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации) или нулевой 
ставки по налогу на прибыль при общем режиме 
налогообложения (п. 1.3 ст. 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации). Как известно, 
данными преференциями могут воспользоваться 
только те сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, у которых доля от реализации сельскохо-
зяйственной продукции в общем объеме от реали-
зации должна быть не менее 70 процентов. В пра-
воприменительной практике неоднозначно ре- 
шался вопрос об отнесении доходов от продажи 
побочных продуктов животноводства к выручке от 
реализации сельскохозяйственной продукции. 
Например, налоговые органы полагали, что побоч-
ные продукты животноводства не относятся к 
сельскохозяйственной продукции, а являются 
органическими удобрениями и поэтому выручка 
от их реализации не может учитываться при опре-
делении статуса сельскохозяйственного товаро-
производителя. В судебной практике сложилась 
противоположная правовая позиция [4, с. 7].

Во втором случае сельскохозяйственные 
товаропроизводители сталкивались с проблемой 
неоднозначного толкования законодательства об 
отходах производства и потребления примени-
тельно к побочным продуктам животноводства. 

Согласно официальным разъяснениям Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации 
(Минсельхоз России) в случае отнесения навоза, 
помета и других органических веществ и материа-
лов, образуемых в животноводстве, к продукции 
или к промежуточным (пробным) продуктам, тре-
бования природоохранного законодательства не 
должны были распространяться. Сходная право-
вая позиция была выработана Верховным Судом 
Российской Федерации. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители не являются специализиро-
ванными организациями, для которых деятель-
ность по сбору, транспортированию, утилизации, 
обезвреживанию и размещению навоза является 
основной деятельностью, осуществляемой с 
целью получения прибыли и, следовательно, на 
них не должны распространяться требования о 
необходимости иметь лицензию на данные виды 
деятельности (Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 309-
АД17-9334). Однако Федеральная служба по над-
зору в сфере природопользования (Росприрод-
надзор) в своей правоприменительной практике 
не принимала во внимание указанные разъясне-
ния.

Как отмечается в юридической доктрине, 
«принятие данного Закона окажет положительное 
влияние как на развитие органического сельского 
хозяйства, так и на развитие производства сель-
скохозяйственной продукции с улучшенными 
характеристиками» [5, с. 183].

Характеристика правового режима побоч-
ных продуктов животноводства. Закон о побоч-
ных продуктах животноводства решил отмечен-
ные проблемы правоприменения, установив осо-
бый правовой режим этих объектов. Каково его 
содержание? В Законе о побочных продуктах 
животноводства содержится следующая легаль-
ная дефиниция указанных объектов: «вещества, 
образуемые при содержании сельскохозяйствен-
ных животных, включая навоз, помет, подстилку, 
стоки, и используемые в сельскохозяйственном 
производстве» (п. 1 ст. 2). Систематическое тол-
кование приведенного определения позволяет 
выделить ряд правовых признаков, с помощью 
которых можно описать соответствующий право-
вой режим.

Побочные продукты животноводства (в граж-
данско-правовом смысле) – это движимая, опре-
деляемая по общему правилу родовыми призна-
ками, потребляемая, делимая вещь, представля-
ющая собой побочный продукт органического  
развития других (основных) вещей – сельскохо-
зяйственных животных. Являясь овеществленным 
поступлением от использования сельскохозяй-
ственных животных, их естественным прираще-
нием, отделимым от них, побочные продукты 
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животноводства относятся к плодам (ст. 136 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, далее – 
ГК РФ). В российском законодательстве граждан-
ско-правовой режим различного рода приращений 
вещи (плодов, продукции, доходов) включает 
специальные правила (1) о приобретении права 
собственности (иных вещных прав) на данные 
объекты, а также (2) об их гражданско-правовом 
обороте. Отметим, что вопрос об отнесении 
животных к такому объекту гражданских прав как 
вещь является в цивилистической науке дискусси-
онным [6, с. 16–18].

Право собственности на побочные продукты 
животноводства возникает у лица, осуществляю-
щего содержание сельскохозяйственных живот-
ных (ч. 1 ст. 6 Закона о побочных продуктах живот-
новодства), а не у их собственника, что суще-
ственным образом отличается от общего правила, 
установленного статьей 136 ГК РФ. 

Надо заметить, что появление данной специ-
альной нормы было обусловлено причинами 
сугубо учетными – отсутствие прямо закреплен-
ного в законодательстве момента возникновения 
права собственности на такие продукты у лица, 
осуществляющего содержание сельскохозяй-
ственных животных, не позволяло отражать в бух-
галтерском и налоговом учете этот объект, что, в 
свою очередь, практически делало невозможным 
оборот таких продуктов. Так, по крайней мере, 
указывалось в Пояснительной записке к проекту 
Закона о побочных продуктах животноводства. 

Указанная норма распространяется только 
на случаи, когда сельскохозяйственных животных 
содержат юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, крестьянские (фермерские) 
хозяйства без образования юридического лица. 
Таким образом, для применения специальной 
нормы о приобретении права собственности на 
побочные продукты животноводства требуется 
соблюдение двух условий – (1) наличие специаль-
ного субъектного состава и (2) факт содержания 
сельскохозяйственных животных. При отсутствии 
любого из указанных двух обстоятельств право 
собственности на побочные продукты животно-
водства возникает в соответствии с гражданским, 
а не специальным законодательством. Например, 
если содержание сельскохозяйственных живот-
ных осуществляет гражданин, не имеющий ста-
туса индивидуального предпринимателя, то 
согласно статье 136 ГК РФ право собственности 
на соответствующие побочные продукты животно-
водства возникает у собственника животных (иное 
может быть предусмотрено законом, иными пра-
вовыми актами, договором или вытекать из суще-
ства отношений). Напротив, если индивидуаль-
ный предприниматель, являющийся собственни-
ком сельскохозяйственного животного, передал 

его по договору во временное пользование дру-
гому предпринимателю, то право собственности 
на побочные продукты животноводства приобре-
тет лицо, которое содержит животное, а не соб-
ственник животного. Такое разъяснение соответ-
ствует не только Закону о побочных продуктах 
животноводства (ч. 1 ст. 6), но корреспондирует 
также специальной норме гражданского законода-
тельства (ч. 2 ст. 606 ГК РФ). 

Подобная правовая позиция должна быть 
использована при толковании всех иных специ-
альных гражданско-правовых норм о возникнове-
нии права собственности (и иных вещных прав) на 
приращение вещи в форме побочных продуктов 
животноводства. Так, если побочные продукты 
животноводства были получены от использования 
сельскохозяйственных животных, которые нахо-
дятся в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении унитарного предприятия или учреж-
дения, то они поступают в хозяйственное ведение 
или оперативное управление соответствующих 
юридических лиц только при условии, если сель-
скохозяйственные животные содержатся ими (п. 2 
ст. 299 ГК РФ, ч. 1 ст. 6 Закона о побочных продук-
тах животноводства). Другой пример. Члены кре-
стьянского (фермерского) хозяйства без образо-
вания юридического лица приобретают в общую 
собственность побочные продукты животновод-
ства, если хозяйство содержит соответствующее 
сельскохозяйственное животное. Именно так 
нужно понимать смысл статьи ГК РФ, согласно 
которой плоды, продукция и доходы, полученные 
в результате деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, являются общим имуще-
ством членов крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и используются по соглашению между ними 
(п. 3 ст. 257 ГК РФ). Здесь фраза «плоды, получен-
ные в результате деятельности хозяйства» приме-
нительно к побочным продуктам животноводства 
означает «содержание сельскохозяйственных 
животных». 

Аналогично следует толковать норму ГК РФ, 
согласно которой плоды, полученные от совмест-
ной деятельности товарищей по договору про-
стого товарищества, признаются общей долевой 
собственностью участников договора (п. 1 ст. 1043 
ГК РФ). И в этом случае смысл фразы «получен-
ные от совместной деятельности плоды» по отно-
шению к побочным продуктам животноводства 
сводится к «содержанию сельскохозяйственных 
животных».

Однако обосновываемый подход к толкова-
нию диссонирует правилу статьи 248 ГК РФ, 
согласно которому плоды, продукция и доходы от 
использования имущества, находящегося в доле-
вой собственности, поступают в состав общего 
имущества и распределяются между участниками 
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долевой собственности соразмерно их долям. 
Заметим, что иное может быть предусмотрено 
исключительно соглашением между сособствен-
никами. Общий смысл данного правила («право 
собственности на приращение вещи, находя-
щейся в долевой собственности, возникает у 
сособственников») применительно к побочным 
продуктам животноводства входит в противоре-
чие не только со специальной нормой Закона о 
них (ч. 1 ст. 6) («право собственности на побочные 
продукты животноводства возникает у лица, осу-
ществляющего содержание сельскохозяйствен-
ных животных»), но и некоторыми положениями 
самого ГК РФ (п. 3 ст. 257), в той их части, которая 
касается случая приобретения членами крестьян-
ского (фермерского) хозяйства без образования 
юридического лица побочных продуктов животно-
водства в долевую собственность в приведенном 
выше истолковании. 

Заметим, что в отношении побочных продук-
тов животноводства действуют все иные общие 
правила гражданского законодательства, состав-
ляющие гражданско-правовой режим плодов. В 
частности, плоды не входят в состав предмета 
залога, если иное не предусмотрено законом или 
договором (п. 3 ст. 336 ГК РФ). Залогодатель, у 
которого остается предмет залога, вправе пользо-
ваться предметом залога, в том числе извлекать 
из него плоды (запрет может быть предусмотрен 
договором и вытекать из существа залога) (п. 1 
ст. 346 ГК РФ). Более того, договором на такого 
залогодержателя может быть возложена обязан-
ность извлекать из предмета залога плоды в целях 
погашения основного обязательства или в интере-
сах залогодателя (п. 5 ст. 346 ГК РФ).

Побочные продукты животноводства сле-
дует считать объектами, ограниченными в граж-
данском обороте (п. 2 ст. 128 ГК РФ), поскольку 
законодательно установлены ограничения их обо-
ротоспособности по кругу субъектов, которым они 
могут принадлежать, а также по наличию обяза-
тельных требований к их обращению.

Так, передача побочных продуктов животно-
водства в соответствии с частью 5 статьи 7 Закона 
о побочных продуктах животноводства допуска-
ется не любым участникам гражданского оборота, 
а только тем, которые соответствуют двум основ-
ным требованиям. Во-первых, важен их правовой 
статус (только юридические лица или индивиду-
альные предприниматели или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства без образования юридиче-
ского лица). Во-вторых, учитывается сфера их 
деятельности (осуществление производства сель-
скохозяйственной продукции). Несоответствие 
приобретателя побочных продуктов животновод-
ства хотя бы одному из отмеченных требований 
исключает возможность их отчуждения. 

Поэтому, например, не допускается пере-
дача лицам, не осуществляющим деятельность 
по производству сельскохозяйственной продук-
ции, побочных продуктов животноводства даже 
соответствующих всем требованиям безопасно-
сти (отсутствие патогенных и болезнетворных 
микроорганизмов и паразитов, а также не превы-
шение предельно допустимых значений содержа-
ния токсичных элементов и пестицидов). А вот 
реализация необработанных и непереработанных 
побочных продуктов животноводства другому 
юридическому лицу с целью их обработки, пере-
работки и использования возможна, но при усло-
вии, что такое лицо осуществляет деятельность 
по производству сельскохозяйственной продук-
ции. Минсельхоз России разъяснил, что собствен-
нику побочных продуктов животноводства в этом 
случае следует обеспечить требование о их пере-
даче лицу, осуществляющему деятельность по 
производству сельскохозяйственной продукции. 
Для этого министерство рекомендует хозяйствую-
щим субъектам проявлять должную коммерче-
скую осмотрительность при выборе контрагента и 
по возможности закреплять в договоре обязатель-
ство использования побочных продуктов животно-
водства в целях повышения плодородия почв, а 
также ответственность в случае неисполнения 
указанного обязательства (Письмо Минсельхоза 
России от 27 января 2023 г. № 24/198). Заметим, 
что ведомственные письма нормативными право-
выми актами не признаются, а имеют сугубо 
информационно-разъяснительный характер. 
Между тем они могут быть признаны в качестве 
актов официального толкования (интерпретаци-
онных актов) и потому существенным образом 
оказывают влияние на применение толкуемой 
нормы права [7, с. 27].

Обязательные требования к обращению 
побочных продуктов животноводства установлены 
Законом (ст. 7), а также были дополнены и детали-
зированы Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 октября 2022 г. № 1940. 
Кроме того, содержание обязательных требова-
ний связано с необходимостью учета ветеринар-
ных норм и правил, санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, гигиенических нормативов, а также 
требований в области охраны окружающей среды. 

Обращение побочных продуктов животно-
водства охватывает несколько видов деятельно-
сти, а именно: (1) хранение, (2) обработку, 
(3) переработку, (4) транспортировку, (5) реализа-
цию и (6) использование побочных продуктов 
животноводства в сельскохозяйственном произ-
водстве (п. 2 ст. 2 Закона о побочных продуктах 
животноводства). Обязательные требования уста-
новлены для каждого из шести видов деятельно-
сти, составляющих цепочку обращения. В частно-
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сти, хранение необработанных, непереработан-
ных побочных продуктов животноводства допу-
скается только на специализированных 
площадках, которые представляют собой специ-
ально оборудованные сооружения и (или) места, 
предназначенные для хранения и (или) обработки, 
переработки побочных продуктов животновод-
ства. Это могут быть, например, навозохрани-
лища, (пометохранилища). Обработка и перера-
ботка побочных продуктов животноводства допу-
скаются также только на специализированных 
площадках. Транспортировка побочных продук-
тов животноводства должна осуществляться с 
использованием транспортных средств и (или) 
гидромеханического оборудования (шланговых, 
оросительных систем), применение которых 
исключает загрязнение среды обитания человека, 
окружающей среды и компонентов природной 
среды, в том числе почв, водных объектов, лесов. 
Использование и реализация побочных продуктов 
животноводства осуществляются на основании 
технических условий, утвержденных их изготови-
телем. Использование побочных продуктов живот-
новодства предполагает исключительно внесение 
обработанных, переработанных побочных продук-
тов животноводства в почву для обеспечения вос-
производства плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения. Использование необрабо-
танных, непереработанных побочных продуктов 
животноводства не допускается.

Краткие выводы. Во-первых, побочные 
продукты животноводства – это движимая, опре-
деляемая по общему правилу родовыми призна-
ками, потребляемая, делимая вещь, представля-
ющая собой естественное приращение сельско-
хозяйственных животных (плод) и относящаяся к 
объектам, ограниченным в гражданском обо-
роте. Во-вторых, побочные продукты животно-
водства – это вещества, образуемые при содер-
жании сельскохозяйственных животных. В-тре-
тьих, побочные продукты животноводства – это 
продукция, которая всегда сопутствует основ-
ному производству. В-четвертых, назначением и 
областью применения побочных продуктов 
животноводства является их использование в 
качестве органического удобрения в сельском 
хозяйстве. В-пятых, побочные продукты животно-
водства не признаются агрохимикатами и отхо-
дами производства.
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В организме человека психические 
состояния отражают его внутренний 
мир, окрашивают его деятельность 

определенным фоном. Сегодня можно с уверен-
ностью утверждать, что каждый компонент пси-
хики: познавательный, эмоциональный, волевой 
просто не способен работать без участия гормо-
нов. В связи с этим рассмотрим особу роль гормо-
нов в психических состояниях и жизнедеятельно-
сти человека. Гормональная регуляция, под кото-
рой понимается влияние гормональных факторов 
(содержащихся в крови, лимфе и тканевой жидко-
сти биологически активных веществ – гормонов, 
медиаторов) на функционирование организма в 
различных психических состояниях. 

Психические состояния непрерывны, чело-
век всегда находится в том или ином состоянии, 
поэтому проблема гормонального регулирования 
организма является актуальной. Особое значение 
изучения действия гормонов для регуляции пси-

хического состояния приобретают состояния 
человека, оказавшегося в экстремальных ситуа-
циях, при которых за считанные доли секунды 
можно входить в состояние стресса, аффекта. 
Данная проблема имеет значимость для понима-
ния концепции гомеостаза, поскольку именно 
поступающие в кровь гормоны, вместе с нервной 
системой обеспечивают различные эффекты пси-
хических состояний, обеспечивают регуляцию и 
контроль важных функций организма, поддержи-
вая его внутреннее равновесие. По этой причине 
важно показать сферу возможностей регуляции 
психических состояний, сопряженные с понима-
нием гормонального механизма формирования 
психического состояния и осознанное понимание 
человеком возможности в выработке адаптацион-
ных реакций организмом.

Психические состояния по словам А.О. Про-
хорова трактуется как «отражение личностью 
ситуации в виде устойчивого синдрома в дина-
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мике психической деятельности, что реализуется 
в единство переживания субъекта и его поведе-
ния в ситуации жизнедеятельности» [6, с.38].

В аспекте нашего исследования, отметим 
также позицию С.Л. Рубинштейна, считавшего, что 
динамика условий жизнедеятельности влияет на 
параметры психических процессов и их измене-
ние может способствовать формированию нового 
состояния, вытесняющего первоначальное [7]. 

Ю.Е. Сосновикова обращает внимание на 
факторы в возникновении определенного психи-
ческого состояния: «психические состояния могут 
выступать и как причины, и как следствия како-
го-либо действия, поступка, деятельности. Они 
могут быть причинами и следствиями каких-либо 
переживаний, событий в психической жизни чело-
века» [8, с.112]. Приведем еще один пример воз-
никновения психического состояния в определе-
нии Л.С. Куликова, который объясняет возникно-
вение психического состояния наличием опреде-
ленной ситуации в жизни человека. С позиции его 
концепции психические состояния классифициру-
ются на «эмоциональные, активационные, тони-
ческие и тензионные, а проявляется доминирую-
щий фактор в действующей ситуации поскольку 
психические состояния динамичны» [4, с.11.]. В.И. 
Чирков выделяет в психических состояниях пять 
факторов: настроение, оценка вероятности 
успеха, мотивация, активная деятельность [11, 
с.236.]. Отметим, что ученые объясняют изменяю-
щиеся неустойчивые психические состояния сво-
еобразием их проявлений. Полезно вспомнить 
определение Е.П. Ильина, который характеризует 
функционирование психического состояния в 
зависимости от доминирования определённой 
сферы человека: психологической, физиологиче-
ской и поведенческой. Например, состояние 
вражды характеризуется уровнем эмоциональной 
напряжённости. Длительность сохранения устой-
чивости состояния называют порогом чувстви-
тельности. Неустойчивость состояния оценива-
ется по скорости его разрушения и глубине изме-
нений – психофизиологических сдвигов и психи-
ческих образований. Более значимы те, состояния, 
которые характерны для жизнедеятельности 
человека и часто повторяются [3].

Итак, психические состояния складывается 
из множества факторов. Некоторые факторы под-
даются сознательному контролю и управлению 
путем мобилизации саморегулирующей системы 
организма. Реализация процессов саморегуляции 
связана с физиологическими процессами, а гор-
моны выступают маркерами физиологических 
функций и ритмов психических состояний. На 
физиологическом уровне это состояние проявля-
ется как изменение активности гормональной 
регуляции. Гормоны совместно с нервной систе-

мой удерживают наш организм в равновесии, 
стоят за нашим физиологическим и психическим 
состоянием.

Понимание понятия «гормональная регуля-
ция» неразрывно связана с аспектом, о котором 
пишут Т.И. Успенская-Погребняк, Л.Д. Сотникова 
«нарушения дисбаланса нейрогормонов, к при-
меру серотонина может привести к различным 
психическим расстройствам (депрессии и трево-
жным состояниям). Снижение уровня норадрена-
лина также приводит к возникновению депрессии» 
[9, с.8]. Можно согласиться, что корригирующее 
действие и разновидности его проявления могут 
оказывать влияние на психику человека. К примру, 
увеличенное содержание тироидных гормонов 
проявляется у человека в форме раздражитель-
ности, негативном восприятии событий и наобо-
рот при недостаточном их количестве наблюда-
ется реакция тревожности, плача и тоски. 

Ученые Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. 
Родуэлл систематизировали факторы гормональ-
ного воздействия при психических состояниях:

1. Недостаток, так и избыток секреции гормо-
нов может привести к негативным последствиям.

2. Обратимость действия (временность 
реакции на гормон) –готовности реагировать на 
изменение ситуации для предупреждения опас-
ной или длительно избыточной функции гормо-
нальных систем. 

3. Множественность регуляций – одинако-
вый конечный эффект целой группы гормонов. 
Например, эффект удовольствия вызывают как 
дофамин, так и опиоиды.

4. Дуализм регуляций – один и тот же гормон 
в разных условиях и через разные механизмы 
может проявлять прямо противоположные 
эффекты. 

5. Плейотропность – многообразие действия 
гормона на организм» [2, с.245].

Важное значение отводится пониманию при-
чин динамики психических состояний. При этом 
состояние может меняться как осознанно – при 
постановке цели и актуализации саморегуляции, 
так и неосознанно – при изменении физиологиче-
ских и психофизиологических показателей. Х. 
Фишер так объясняет состояние эйфории: при 
виде предмета обожания в организме человека 
вырабатываются вещества, возбуждающие в 
головном мозге, и стимулирующие двенадцать 
различных его частей, заставляя вырабатывать 
дофамин, окситоцин, адреналин и вазопрессин 
[10].

Приведем пример описания активации гор-
мональной системы в ответ на стресс. Состояние 
возбуждения нервной системы приводят к выбросу 
гормонов (нейромедиаторов) адреналина и нора-
дреналина. Основные физиологические эффекты 
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адреналина заключаются в повышении активно-
сти организма, что проявляется, например, в 
повышении частоты сердечных сокращений. 
Повышение частоты сердечных сокращений явля-
ется безусловным стимулом, а условным стиму-
лом является чувство тревоги, волнение и беспо-
койство, сопровождающие стрессовую ситуацию. 
Норадреналин, выделяемый также мозговым 
веществом надпочечников как гормон запускает 
эмоциональную реакцию. Она возникает как сво-
его рода защита, когда под угрозой оказывается 
физиологическое и психологическое благополу-
чие человека. Как мы видим, в момент серьезной 
опасности человек готовится к действию за счет 
активации гипоталамо-гипофизарной системы, 
выделения в кровь адреналина и норадреналина 
с соответствующими эффектами: расширенные 
зрачки, учащенное сердцебиение и дыхание, 
повышение артериального давления и изменения 
тонуса сосудов, повышение уровня глюкозы в 
крови и т. д. Адреналин помогает преодолеть 
короткие стрессовые ситуации. После преодоле-
ния экстремальной ситуации происходит выброс 
дофамина, гормона вознаграждения и ощущения 
счастья, удовольствия. При этом организм прихо-
дит в состояние психической уравновешенности. 
Следует также помнить, что дофамин очень важен 
для психического состояния человека, способен 
содействовать формированию приятных ощуще-
ний, усиливать когнитивные процессы, оказывает 
влияние на желание саморазвития и физической 
активности (заниматься спортом). Однако при 
избыточном количестве дофамина проявляется 
шизофрения, наблюдается пониженная мотива-
ция, повышается агрессивность.

Подтверждение находим в обоснованности 
того, что «гормоны играют ключевую роль во мно-
гих физиологических и психологических процес-
сах, протекающих в организме человека, а реак-
ции, вызываемые их влиянием, воздействуют и на 
поведение личности» в определении А.В. Кли-
мова [5, с.284].

Результатом научного исследования Е.П 
Березовской стала позиция в формировании 
агрессивного поведения под влиянием иизбытка 
мужских половых гормонов как у мужчин, так и у 
женщин. Нехватка андрогенов ассоциируется с 
развитием депрессии и раздражительности. Рез-
кие колебания уровня тестостерона, особенно 
понижение андрогенов, замечены у людей стра-
дающих расстройствами настроения и психозами 
[1, с. 101].

Наиболее социально значимым является 
роль серотонина в психологических расстрой-
ствах у людей. Так при недостатке серотонина 
развивается депрессия, мания и тревожные 

состояния. Стресс поглощает серотонин и выбра-
сывает кортизол. Науке известно, что при наруше-
нии устойчивости привычного психического состо-
яния занятия спортом, тренировки на выносли-
вость повышают уровень серотонина, понижают 
количество кортизола и восстанавливает равно-
весное состояние.

Конечно, надо отметить, что психические 
состояния зависят и от личностных характери-
стик, от социально значимых ценностей, от самого 
человека, его умения противостоять факторам 
среды.

Интерес к проблеме психического состояния 
человека остается весьма актуальным и по сей 
день из-за многообразия вариантов его проявле-
ния. Мы пытаемся рассматривать гормональную 
регуляцию, как процесс, связанный с восприятием 
стимулов ситуации, и условия умения управлять 
гормональной реакцией организма при возникно-
вении нового психического состояния. Только сам 
человек осознанно способен управлять своим 
психическим состоянием.
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
научных статей, поступающих в редакцию  

научно-правового журнала  «Образование и право»

1. Автор научной статьи предоставляет 
оформленную и заверенную рецензию 
(отзыв) доктора наук, содержащую реко-
мендацию статьи к публикации в журнале, 
либо предоставляет выписку из решения 
кафедры (научного подразделения), где 
выполнялась работа, содержащую рекомен-
дацию статьи к публикации в журнале. 
Выписка подписывается заведующим кафе-
дрой (руководителем научного подразделе-
ния) или его заместителем, подпись заверя-
ется соответствующей кадровой структу-
рой.

2. Рецензия должна содержать квали-
фицированный анализ материала статьи, 
объективную и аргументированную оценку 
ее материала и обоснованные рекомендации 
по улучшению качества представленной 
работы. Рецензент оценивает основные 
достоинства и недостатки рукописи статьи, 
руководствуясь при этом следующими кри-
териями: соответствие содержания статьи 
профилю журнала, актуальность избранной 
темы, научный и методологический уро-
вень, использование необходимых методик 
исследования, новизна и оригинальность 
основных положений и выводов, практиче-
ская полезность.  При анализе представлен-
ных материалов, рецензентом уделяется 
внимание следующим вопросам:

а) общий анализ научного уровня, тер-
минологии, структуры статьи, актуально-
сти темы;

б) оценка подготовленности статьи к 
изданию в отношении языка и стиля, соот-
ветствия установленным требованиям по 
оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие 
использованных автором методов, методик, 
рекомендаций и результатов исследований 
современным достижениям науки и прак-
тики;

г) место рецензируемой работы среди 
других работ на подобную тему: что нового в 

ней или чем она отличается от них, не дубли-
рует ли содержание рукописи работы дру-
гих авторов или ранее напечатанные работы 
данного автора);

д) допущенные автором неточности, 
ошибки, нарушение правил цитирования.

3. Представленная автором научная 
статья рецензируется экспертом редакцион-
ной коллегии журнала (доктором, кандида-
том наук) в форме экспертной анкеты, 
утвержденной редакционной коллегией. 
Экспертиза носит закрытый характер, 
рецензия в форме экспертной анкеты предо-
ставляется автору статьи по его письмен-
ному запросу, а также по соответственному 
запросу в ВАК, без подписи и указания 
фамилии, должности, места работы рецен-
зента.

4. Срок подготовки рецензии экспер-
том редакционной коллегии журнала уста-
навливается по согласованию с рецензен-
том, но не может превышать две недели с 
момента поступления рукописи к рецен-
зенту. Рецензент вправе отказаться от 
рецензирования в течение одной недели с 
момента поступления рукописи к нему и 
уведомить об этом редакционную коллегию 
журнала.

5. Окончательное решение о принятии 
статьи автора и размещении ее в одном из 
номеров журнала принимается на заседа-
нии редакционной коллегии журнала либо 
главным редактором журнала.

6. По результатам рецензирования 
могут быть приняты следующие решения:

а) рекомендовать принять рукопись к 
публикации;

б) рекомендовать принять рукопись к 
публикации с внесением технической 
правки;

в) рекомендовать принять рукопись к 
публикации после устранения автором 
(авторами) замечаний рецензента, с  после-
дующим направлением на повторное рецен-
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зирование тому же рецензенту (при реко-

мендации сокращения или переработки 

рукописи статьи в рецензии конкретно ука-

зывается, за счет чего должна быть сокра-

щена рукопись, что в ней должно быть 

исправлено, чтобы помочь автору (авторам) 

в дальнейшей работе над рукописью). В слу-

чае если автор  (авторы) не устранил замеча-

ния рецензента, редакционная коллегия 

Журнала вправе отказать в публикации 

рукописи с направлением автору (авторам) 

мотивированного отказа);

г) рекомендовать отказать в публика-

ции рукописи по причине ее  несоответствия 

требованиям, предъявляемым к научному 

уровню (в данном случае редакционная кол-

легия Журнала имеет право направить 

рукопись на рецензирование другому рецен-

зенту либо направить автору (авторам) 

мотивированный отказ в публикации руко-

писи, с приложением копии отрицательной 

рецензии).

7. Редакционная коллегия информи-

рует о принятом решении автора по его 

запросу. Автору не принятой к публикации 

статьи редакционная коллегия направляет 

по его запросу мотивированный отказ.

8. Редакционная коллегия осущест-
вляет рецензирование всех поступающих в 
редакцию материалов, соответствующих ее 
тематике, с целью их экспертной оценки.

9. Все рецензенты являются признан-
ными специалистами по тематике рецензи-
руемых материалов и имеют в течение 
последних 3 лет публикации по тематике 
рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в 
издательстве и в редакции издания в тече-
ние 5 лет.

10. Максимальный срок рецензирова-
ния (с учетом повторного и дополнительного 
рецензирования) составляет три месяца с 
момента поступления рукописи в редакцию. 

11. Редакция издания направляет авто-
рам представленных материалов копии 
рецензий или мотивированный отказ, а 
также обязуется направлять копии рецен-
зий в Министерство образования и науки 
Российской Федерации при поступлении в 
редакцию издания соответствующего 
запроса.

12. Опубликование представленного 
материала осуществляется в соответствии с 
планом работы редакции, с учетом необхо-
димости формирования различных рубрик в 
каждом номере журнала и обеспечения 
финансирования выпуска журнала.
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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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