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ОБРАЗОВАНИЕ 
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(РИНЦ) и зарегистрирован в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
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на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук  
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С 20 июля 2022 г. журнал «Образование и право» включен в перечень рецензируемых научных 
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5.1.3. “Частно-правовые (цивилистические) науки”.
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 ЮБИЛЕЙ

ЮРИДИЧЕСКИЕ  
НАУКИ

ЮБИЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК  
Марата Селировича ШАЙХУЛЛИНА

Аннотация. Материал подготовлен к юбилею педа-
гога, ученого, практического работника, доктора юриди-
ческих наук Шайхуллина Марата Селировича. В материа-
ле освещается информация об основных этапах творче-
ской и практической деятельности, личных качества 
юбиляра. Отмечается о вкладе ученого в развитие юри-
дической науки и правоприменительной практики.  

Ключевые слова: юбилей, Шайхуллин Марат Сели-
рович, педагог, ученый, практик, адвокат. 

ANNIVERSARY OF DOCTOR OF LAW 
 Marat Selirovich SHAIKHULLIN

Annotation. The material was prepared for the anniver-
sary of the teacher, scientist, practical worker, Doctor of Law 
Shaikhullin Marat Selirovich. The material covers information 
about the main stages of creative and practical activities, per-
sonal qualities of the hero of the day. It is noted about the con-
tribution of the scientist to the development of legal science and 
law enforcement practice.

Key words: anniversary, Shaikhullin Marat Selirovich, 
teacher, scientist, practitioner, lawyer,

24 июня 2025 года - юбилей доктора юриди-
ческих наук, профессора кафедры уголовного 
права и криминологии Уфимского юридического 
института МВД России Шайхуллина Марата Сели-
ровича.

Юбиляр родился в поселении Николаевка 
Уфимского района Башкирской АССР (ныне – 
Республика Башкортостан). К научной деятельно-
сти в области юриспруденции Марат Селирович 
приобщился в Уфимском юридическом институте 
МВД России, где начал преподавать с 1997 года.  
Он преподает и ведет научно-исследовательскую 

деятельность также с 2003 года в Восточной эко-
номико-юридической гуманитарной академии 
(Академии ВЭГУ); с 2006 года еще и в Башкир-
ском государственном университете (ныне Уфим-
ский университет науки и технологий). 

Им защищены диссертации: в июне 2003 
года в Челябинске  на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 на тему: «Правовые и организационные 
вопросы порядка и условий рассмотрения пред-
ложений, заявлений и жалоб осужденных к лише-
нию свободы»;  в сентябре 2020 г. в Казани на 

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-13-14Дата поступления рукописи в редакцию: 20.06.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 30.06.2025 г.
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соискание ученой степени  доктора юридических 
наук по специальности 12.00.02 на тему: «Консти-
туционно-правовые гарантии развития местного 
самоуправления в Российской Федерации». На 
выбор темы диссертационных исследований, 
формирование личности как педагога и учено-
го-юриста значительное влияние оказал доктор 
юридических наук, профессор Самигуллин В.К., 
творчеством которого юбиляр увлекся, будучи 
еще семнадцатилетним студентом в далеком 
1992 году. 

Сегодня профессор Шайхуллин Марат Сели-
рович - состоявшийся педагог высшей школы и 
признанный ученый-юрист. В круг предмета, 
исследуемого Маратом Селировичем, входят про-
блемы и вопросы совершенствования конституци-
онных гарантий защиты прав и свобод человека и 
гражданина, развития местного самоуправления 
как муниципального уровня публичного властво-
вания, уголовно-правовой охраны общих принци-
пов осуществления экономической деятельности, 
исследования принципов адвокатской деятельно-
сти и адвокатуры в Российской Федерации.  Им 
самостоятельно и в соавторстве с авторитетными 
учеными-юристами опубликовано более 250 науч-
ных, учебных, учебно-методических работ. Марат 
Селирович - активный участник научно-практиче-
ских конференций различных уровней, посвящен-
ных теоретическим и практическим вопросам 
юриспруденции, проводимых в России и в странах 
ближнего зарубежья. Проводимые им занятия 
вызывают всегда живой интерес курсантов, слу-
шателей, студентов, а также практических работ-
ников органов внутренних дел. 

Педагогическую и научно-исследователь-
скую деятельность Марат Селирович сочетает 

успешно с практической деятельностью. Как адво-
кат он настойчиво добивается вынесения спра-
ведливых судебных решений. 

Важное направление в деятельности юби-
ляра – редакционная работа. Он главный редак-
тор федерального научно-правового журнала 
«Право и государственность»; заместитель  глав-
ных редакторов научно-практических журналов, 
включенных в перечень Высшей аттестационной 
комиссии «Образование и право» (Москва), 
«Право и управление» (Москва), «Российский 
научный вестник» (Москва), «Международный 
научный вестник» (Москва); член редколлегий 
журналов «Вестник Уфимского юридического 
института МВД России» (Уфа) «Общество, право, 
государственность: ретроспектива и перспектива» 
(Уфа) и др. 

На протяжении 20 лет сотрудничает с юри-
дическим издательством «ЮРКОМПАНИ», кото-
рое бессменно возглавляет Людмила Юрьевна 
Грудцына, доктор юридических наук, профессор, 
Почетный адвокат России.   

Активная и продуктивная педагогическая, 
научно-исследовательская и практическая дея-
тельность Шайхуллина М.С. отмечены поощрени-
ями:  руководства Башгосуниверситета / Уфим-
ского университета науки и технологий), Уфим-
ского юридического института МВД России, Ака-
демии ВЭГУ, администрации   городского округа 
город Уфа, 

Марату Селировичу свойственны замеча-
тельные человеческие качества. Он доброжелате-
лен, честен, отзывчив, всегда открыт для кон-
структивного общения. У него много друзей в 
самых различных образовательных учреждениях 
высшего образования нашей большой страны, в 
городах ближнего и дальнего зарубежья. 

Руководство и коллектив издательско-правовой группы «ЮРКОМПАНИ» поздравляет 
Марата Селировича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, 
профессионального роста, творческих успехов во всех начинаниях. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ ЧАСТНЫХ 
КЛИНИК ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Аннотация. В статье проводится комплексное исследование роли государственной 
политики в развитии частных клиник пластической хирургии. Минздрав России играет 
центральную роль в разработке и руководстве политикой в области здравоохранения. В 
настоящее время отмечается слабая интеграция медицинских организаций с рынком ДМС. 
Необходимо создавать благоприятные условия для включения частных клиник в систему 
ОМС, а также стимулировать развитие ДМС, что будет способствовать повышению до-
ступности качественной медицинской помощи для граждан. Увеличение инвестиций в ДМС 
предоставит частным клиникам более стабильные потоки пациентов и расширит их ау-
диторию. Мерой, которая может способствовать развитию частных клиник в России, яв-
ляется совершенствование использования механизма государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП). ГЧП могут обеспечить устойчивую отдачу для частного сектора без 
ущерба для экономической эффективности государственного сектора. Также следует 
оказывать государственную поддержку лизинга медицинского оборудования, техни-
ки, предоставлять их клиникам на льготных условиях. Обновление медицинского обо-
рудования для медицинских организаций позволит применять новые методики лечения, 
что поможет оказывать более расширенные и качественные услуги. Для развития част-
ной медицины необходимо обратить внимание на медицинский туризм. Некоторые меры, 
которые могут помочь развить медицинский туризм: создание единого портала для зару-
бежных медицинских туристов, создание специализированных страховых компаний, непо-
средственно занимающиеся страхованием иностранных граждан, в том числе туристов, 
создание реестра туроператоров, которые будут предлагать медицинские туры.

Ключевые слова: здравоохранение, клиника пластической хирургии, здоровье, меди-
цинская помощь, медицинские услуги, пластическая хирургия, лицензирование, доброволь-
ное медицинское страхование, государство, государственная политика, государствен-
но-частное партнерство, медицинский туризм.
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THE ROLE OF PUBLIC POLICY IN THE DEVELOPMENT OF PRIVATE 
PLASTIC SURGERY CLINICS

Annotation. The article provides a comprehensive study of the role of public policy in the de-
velopment of private plastic surgery clinics. The Russian Ministry of Health plays a central role in 
developing and managing healthcare policy. Currently, there is a weak integration of medical organ-
izations with the VHI market. It is necessary to create favorable conditions for the inclusion of private 
clinics in the compulsory medical insurance system, as well as stimulate the development of VHI, 
which will help increase the availability of high-quality medical care for citizens. Increasing invest-
ments in VHI will provide private clinics with more stable patient flows and expand their audience. A 
measure that can contribute to the development of private clinics in Russia is to improve the use of 
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the public-private partnership (PPP) mechanism. PPPs can ensure sustainable returns for the pri-
vate sector without compromising the economic efficiency of the public sector. It is also necessary to 
provide state support for the leasing of medical equipment, technology, and provide them to clinics 
on preferential terms. Updating medical equipment for medical organizations will allow the use of 
new treatment methods, which will help provide more extensive and high-quality services. To devel-
op private medicine, it is necessary to pay attention to medical tourism. Some measures that can 
help develop medical tourism: creation of a single portal for foreign medical tourists, creation of spe-
cialized insurance companies directly involved in insuring foreign citizens, including tourists, creation 
of a register of tour operators that will offer medical tours.

Key words: healthcare, plastic surgery clinic, health, medical care, medical services, plastic 
surgery, licensing, voluntary health insurance, state, public policy, public-private partnership, medical 
tourism.

Уровень работы сектора здравоохране-
ния является показателем эффектив-
ности деятельности органов государ-

ственной власти в этой сфере. 
При этом развитие системы здравоохране-

ния выступает в качестве одного из приоритетов 
государственной политики [2, с. 109].

В настоящее время имеется явная нехватка 
научных исследований, посвященных данной 
теме. Между тем, исследование роли государ-
ственной политики в развитии частных клиник 
пластической хирургии будет способствовать реа-
лизации права граждан на качественную и доступ-
ную медицинскую помощь.

Целью работы является комплексный ана-
лиз роли государственной политики в развитии 
частных клиник пластической хирургии (далее – 
частные клиники). Результаты исследования могут 
использоваться для повышения эффективности 
данной политики и совершенствования законода-
тельства в медицинской сфере.

Деятельность уполномоченных государ-
ственных органов имеют решающее значение для 
надлежащего управления здравоохранением. Их 
гибкость и адаптивность при реализации поли-
тики и программ играют важнейшую роль в реше-
нии как рутинных, так и неотложных проблем 
здравоохранения. Происходящие в настоящее 
время тенденции в области реструктуризации, 
увеличения финансирования и занятости отра-
жают развивающуюся систему здравоохранения, 
направленную на улучшение результатов в обла-
сти здоровья населения.

Проведение единой политики в сфере 
охраны здоровья согласно п.п. 1 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» есть одно из важнейших полно-
мочий органов власти.

Минздрав России играет центральную роль 
в разработке и руководстве политикой в области 
здравоохранения. Это подразумевает не только 
разработку подзаконных нормативных актов, но и 

изменение существующих для более эффектив-
ного решения возникающих проблем в области 
здравоохранения. 

Минздрав России обладает значительными 
полномочиями для обеспечения соблюдения 
стандартов и правил общественного здравоохра-
нения. Его полномочия включают в себя выпуск 
обязательных порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи, обеспечение соблюдения 
санитарных норм и пр. Понимание и ориентация в 
нормативно-правовой среде имеют решающее 
значение для того, чтобы сотрудники здравоохра-
нения могли эффективно реализовывать поли-
тику в области здравоохранения.

Минздрав России регулярно контролирует и 
оценивает свою деятельность и состояние здоро-
вья населения, чтобы определить области, требу-
ющие улучшения. Установление четких, измери-
мых результатов имеет решающее значение для 
отслеживания прогресса и адаптации стратегий 
для более эффективного обслуживания населе-
ния.

Практически во всех субъектах РФ суще-
ствуют частные клиники, оказывающие платные 
услуги. Однако для большого количества граждан 
платная медицинская помощь недоступна. В то 
же время жизненные обстоятельства, определяе-
мые «качеством» обслуживания в существующей 
национальной системе здравоохранения, 
вынуждают людей обращаться за помощью в 
частные медицинские организации. Например, 
ограниченное число узких медицинских специали-
стов в государственных поликлиниках не в состо-
янии оказать качественную и своевременную 
помощь нуждающимся.

Частная система здравоохранения должна 
постоянно развиваться, используя отечественный 
и зарубежный опыт, а также научно-технические 
достижения [1, с. 122-124].

Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством медицинской помощи остается низким. 
Отрасль здравоохранения РФ недофинансиру-
ется. 
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Можно привести следующие проблемы при 
осуществлении политики по развитию частной 
медицины и их возможные решения.

 y Ограниченность ресурсов: многие регионы 
сталкиваются с бюджетными ограничениями 
и нехваткой персонала, что может ограничи-
вать эффективность их деятельности.
Использование таких технологий, как 

системы управления данными, может повысить 
эффективность. Кроме того, обеспечение боль-
шего финансирования и приоритизация областей 
с высоким риском позволят добиться максималь-
ного эффекта.

 y Сложность нормативных правовых актов о 
здравоохранении может привести к пута-
нице и их несоблюдению.
Упрощение нормативных требований и пре-

доставление четких и доступных рекомендаций 
для организаций может улучшить понимание и 
соблюдение нормативных требований.

 y Государственные регулирующие органы 
могут столкнуться с давлением со стороны 
политических организаций или влиятельных 
отраслевых групп, требующих ослабления 
правоприменения. Обеспечение независи-
мости и прозрачности регулирующего про-
цесса может помочь смягчить чрезмерное 
влияние.

 y Вариативность в правоприменении: могут 
быть значительные различия в толковании и 
применении правил. 
Стандартизация процедур и критериев пра-

воприменения может обеспечить справедливость 
и последовательность в работе.

 y Быстрое развитие технологий и изменения 
приоритетов здравоохранения могут опере-
жать существующие правила.
Регулярный пересмотр и обновление право-

вых норм с учетом современных знаний и техно-
логий может поддерживать актуальность правил.

Ожидается, что нормативные правовые акты 
в области здравоохранения будут постоянно раз-
виваться в ответ на возникающие угрозы здоро-
вью и достижения в медицинской науке. Такие 
проблемы, как внедрение новых технологий, 
устранение неравенства в отношении здоровья и 
адаптация к изменениям в политическом и эконо-
мическом ландшафте, потребуют динамичной и 
гибкой нормативно-правовой базы. Способность 
государства обновлять и обеспечивать соблюде-
ние этих правил будет иметь решающее значение 
для поддержания эффективных ответных мер и 
адаптации к будущим потребностям.

Нормативно-правовая база имеет важное 
значение для поддержания высоких стандартов в 
здравоохранении. Она обеспечивает необходи-
мую правовую поддержку для реализации ини- 

циатив в области здравоохранения и гарантирует, 
что все предпринимаемые действия не выходят 
за рамки закона. Эффективное регулирование 
помогает стандартизировать практику здравоох-
ранения в различных регионах, обеспечивая граж-
данам доступ к необходимым ресурсам здравоох-
ранения.

Таким образом, сегодня имеется потреб-
ность в реформировании системы здравоохране-
ния и создании эффективных механизмов реали-
зации государственной политики в данной обла-
сти [4, с. 209-211].

Государство не может вмешиваться в част-
ную медицинскую деятельность и управлять част-
ными клиниками, а лишь регулирует отдельные 
стороны их деятельности путем регистрации, 
лицензирования, нормативной регламентации, 
проведения проверок и т.д.

Согласно п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», обязательным 
для частных клиник является лицензирование их 
деятельности. Процесс лицензирования направ-
лен на защиту населения от вреда, причиняемого 
некомпетентными медицинскими работниками.

Лицензирование можно определить как про-
цесс авторизации или подтверждения подлинно-
сти права медицинской клиники заниматься меди-
цинской практикой, его мониторинга (регулирова-
ния) и возобновления или продления срока дей-
ствия. Посредством лицензирования государство 
гарантирует, что все специалисты медицинских 
клиник имеют соответствующее образование и 
подготовку, а также что они соблюдают принятые 
профессиональные стандарты при обслуживании 
своих пациентов.

Лицензирование является основным требо-
ванием, предъявляемым к медицинской деятель-
ности [3, с. 127-140].  Оно означает, что соответ-
ствующая клиника пригодна к оказанию медицин-
ских услуг по соответствующему профилю. 

С помощью лицензирования к оказанию 
медицинской помощи не допускаются субъекты, 
не соответствующие предъявляемым к медицин-
ским организациям требованиям, что способ-
ствует повышению качества медицинской помощи.

Освещая вопрос о развития отечественных 
частных клиник, следует отметить, что в настоя-
щее время в зачаточном состоянии находится 
система добровольного (частного) медицинского 
страхования (ДМС). В России медицинская 
помощь предоставляется преимущественно в 
рамках обязательного медицинского страхования 
(ОМС), однако оно не удовлетворяет потребности 
граждан в доступной и качественной медицинской 
помощи.



18

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Это связано с ограниченным перечнем бес-
платных услуг, недостаточным финансированием 
здравоохранения. Вызывает ряд вопросов и заме-
чаний система контроля качества медицинских 
услуг, предоставляемых в рамках ОМС. Во многих 
зарубежных странах по сравнению с Россией ДМС 
является неотъемлемым элементом системы 
медицинского обслуживания граждан, имея доста-
точно широкой охват населения и четкое право-
вое регулирование.

Преобладающей формой медицинского 
страхования во многих странах является частное 
медицинское страхование. Посредством страхо-
вания пациент передает часть риска будущих 
медицинских расходов страховщику. 

Поставщики медицинских услуг предостав-
ляют льготы (т.е. медицинские услуги и предметы 
первой необходимости) в обмен на оплату с целью 
обеспечения функционирования жизнеспособ- 
ного бизнеса. Выплаты по плану и/или участникам 
программы поставщикам услуг частично зависят 
от того, покрываются ли предоставляемые льготы 
планом участника программы. К поставщи- 
кам услуг относятся отдельные практикующие 
врачи, клиники, больницы, аптеки и другие орга-
низации.

В настоящее время отмечается слабая инте-
грация медицинских организаций с рынком ДМС. 
Необходимо создавать благоприятные условия 
для включения частных клиник в систему ОМС, а 
также стимулировать развитие ДМС, что будет 
способствовать повышению доступности каче-
ственной медицинской помощи для граждан. 

Добровольное страхование позволяет рас-
ширить перечень предоставляемых медицинских 
услуг. Увеличение инвестиций в ДМС предоставит 
частным клиникам более стабильный поток паци-
ентов и расширит их аудиторию.

Существующие проблемы ОМС в России 
подталкивают граждан к защите от рисков посред-
ством ДМС, которое дает возможность получить 
квалифицированную и качественную медицин-
скую помощь. ДМС позволяет решать задачи по 
защите здоровья с более высоким качеством и 
гораздо комфортнее, чем по полису ОМС.  Отсут-
ствие надлежащего нормативного регулирования 
ДМС на практике влечет нарушение прав и инте-
ресов сторон и возникновению споров.

Учитывая объективную потребность граж-
дан в использовании ДМС, оно нуждается в 
детальной регламентации. Решение проблем 
ДМС позволит обеспечить доступные, справедли-
вые средства финансирования здравоохранения. 
Для развития частной медицинской деятельности 
ДМС должно быть регламентировано на уровне 
федерального закона. Это будет стимулировать 
граждан обращаться в частные клиники, в силу 

нормативного обеспечения права пациентов на 
получение качественной медицинской помощи. 

Мерой, которая может способствовать раз-
витию частных клиник в России, является совер-
шенствование использования механизма госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП). В 
результате такого партнерства улучшаются усло-
вия и качество медицинских услуг, повышается 
удовлетворенность пациентов. 

ГЧП могут расширить доступ к медицинским 
услугам для нуждающихся в них граждан. Кроме 
того, они могут обеспечить устойчивую отдачу для 
частного сектора без ущерба для экономической 
эффективности государственного сектора. Кли-
ника, сотрудничая с государством, получает 
доступ к господдержке, что положительно влияет 
на развитие бизнеса [5, с. 8-13]. 

Основной формой ГЧП является концессия, 
в рамках которой проводятся работы по рекон-
струкции зданий поликлиник и др. объектов с их 
дальнейшим использованием для оказания меди-
цинской помощи, в том числе высокотехнологич-
ной (например, хирургии с использованием робо-
тов да Винчи, при проведении лабораторных 
исследований, компьютерной томографии и пр.). 
При осуществлении таких проектов частные кли-
ники могут окупить свои вложения за счет оказа-
ния платных услуг. 

Одним из направлений ГЧП является оказа-
ние частными клиниками услуг по ОМС. Это дает 
клиникам возможность нарастить клиентскую 
базу, расширить спектр оказываемых медицин-
ских услуг.

Автор полагает, что для повышения качества 
медицинских услуг государству следует расши-
рить привлечение в сферу здравоохранения част-
ных клиник. 

Также следует оказывать государственную 
поддержку лизинга медицинского оборудова-
ния, техники, предоставлять их клиникам на 
льготных условиях. Обновление медицинского 
оборудования для медицинских организаций 
позволит применять новые методики лечения, что 
поможет оказывать более расширенные и каче-
ственные услуги. Обновление парка техники 
также может повлиять и на развитие медицин-
ского туризма.

Для развития частной медицины необхо-
димо обратить внимание на медицинский туризм, 
т.е. поездки в другие страны с целью получения 
лечения от болезней, улучшения внешности, кото-
рые обусловлены оказанием в этих странах более 
дешевой, доступной, качественной медицинской 
помощи относительно получаемой в своей стране. 
Медицинский туризм стал частью общемировой 
тенденции позволяющей искать новые возможно-
сти для медицинской помощи.
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Развитию медицинского туризма в России 
препятствуют наличие языковых барьеров, нали-
чие административных барьеров, включающих 
необходимость и сложность получения и продле-
ния визы для прохождения лечения.

Некоторые меры, которые могут помочь раз-
вить медицинский туризм:

• Создание единого портала для зарубеж-
ных медицинских туристов. 

• Создание специализированных страховых 
компаний, непосредственно занимающиеся стра-
хованием иностранных граждан, в том числе тури-
стов. 

Российская Федерация обладает большим 
потенциалом для развития медицинского туризма. 
Однако практически отсутствует его правовое 
регулирование. 

Для стимулирования развития в России 
медицинского туризма представляется целесоо-
бразным принять закон «О медицинском туризме», 
который введет отраслевую терминологию, опре-
делит субъекты и объекты правовых отношений в 
этой сфере, основы государственного регулиро-
вания отрасли. Также эффективной мерой 
видится создание специализированной «меди-
цинской визы», выдаваемой на продолжительный 
период пребывания в стационаре. Выдача визы 
будет осуществляться на основе договора с меди-
цинской организацией, а также оплаченного счета 
и приобретенной страховки.
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Аннотация. С 2020 года, после внесения знаменитых поправок в российскую Консти-
туцию, государственная политика по защите традиционных духовно-нравственных цен-
ностей развивается с нарастающей скоростью. За прошедшие пять лет принят ряд нор-
мативно-правовых актов в этой сфере, созданы специальные органы, инициирована мас-
штабная работа по внедрению ценностных категорий во все сферы общественной жизни. 
В настоящей статье проводится подробный анализ сформировавшейся нормативно-пра-
вовой базы в области защиты традиционных ценностей, а также дается характеристика 
деятельности органов власти в этом направлении.

Ключевые слова: традиционные ценности, духовно-нравственные ценности, госу-
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY  
FOR THE PROTECTION OF TRADITIONAL SPIRITUAL  

AND MORAL VALUES IN RUSSIA TODAY

Annotation. Since 2020, after the introduction of the famous amendments to the Russian 
Constitution, the state policy for the protection of traditional spiritual and moral values has been de-
veloping at an increasing rate. Over the past five years, a number of regulatory legal acts have been 
adopted in this area, special bodies have been created, large-scale work has been initiated to intro-
duce value categories into all spheres of public life. This article provides a detailed analysis of the 
formed regulatory framework in the field of protection of traditional values, and also provides a de-
scription of the activities of government bodies in this direction.

Key words: traditional values, spiritual and moral values, state policy.

В последние несколько лет защита тра-
диционных ценностей стала одним из 
важнейших направлений государствен-

ной политики. После внесения в 2020 году консти-
туционных поправок, касающихся патриотизма 
(часть 3 статьи 67.1), воспитания детей (часть 4 
статьи 67.1) и традиционной семьи (пункт «ж» ста-

тьи 72), было принято несколько подзаконных 
правовых актов, затрагивающих данную тематику.

Так, в июле 2021 года Президентом Россий-
ской Федерации утверждена «Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации [1] 
(далее – Стратегия). Один из разделов данного 
акта регулирует стратегические национальные 

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-20-25
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приоритеты, в том числе по «укреплению и защите 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти» [2].

В ноябре 2022 года Президентом Россий-
ской Федерации принят документ, прицельно 
посвященный защите традиционных ценностей – 
«Основы государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» [3]. Названный 
акт развивает и детализирует положения о тради-
ционных ценностях, изложенные в Стратегии. В 
частности, впервые в правовое поле вводится 
определение «традиционных ценностей» [4], 
названных основой российского общества, кото-
рая обеспечивает возможность «защищать и укре-
плять суверенитет России, обеспечивать един-
ство нашей многонациональной и многоконфес-
сиональной страны, осуществлять сбережение 
народа России и развитие человеческого потенци-
ала». По сути, центральные жизнеобеспечиваю-
щие функции государства связываются законода-
телем именно с наличием самобытных россий-
ских духовно-нравственных ценностей. В доку-
менте также определен закрытый перечень 
традиционных ценностей: жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу, высокие нравственные иде-
алы, крепкая семья, созидательный труд, приори-
тет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, вза-
имопомощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, единство 
народов России. Но содержание указанных цен-
ностей не раскрывается.

Наконец, в июле 2024 года Правительство 
Российской Федерации утвердило «План меро-
приятий по реализации в 2024-2026 гг. Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» [5] (далее – План). План 
включает в себя 14 разделов (138 пунктов), начи-
ная от совершенствования правовой базы и закан-
чивая повышением роли России в мире за счет 
продвижения традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей. 

Большинство запланированных мероприя-
тий носят общий характер и адресованы к испол-
нению несколькими субъектами. Например, пункт 
37 – «проведение и поддержка мероприятий по 
продвижению и укреплению традиционных семей-
ных ценностей, бережного отношения к материн-
ству и детству, уважения к старшим», ответствен-
ные исполнители – Минтруд России, Минкультуры 
России, МИД России, Минздрав России, Минобр-
науки России, Минпросвещения России, Мин-
цифры России, Минюст России, Росмолодежь, 

Россотрудничество, Общероссийская обществен-
но-государственная просветительская организа-
ция «Российское общество «Знание». Или пункт 
66 – «проведение фестивалей детского творче-
ства всех жанров, направленных на привитие тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей подрастающему поколению», ответ-
ственные исполнители – Минкультуры России, 
Минобороны России, Минпросвещения России. 
Подразумевается, что указанные органы самосто-
ятельно наполнят возложенные на них функции 
определенным содержанием.

Но имеются в Плане и предельно конкрет-
ные задачи. К примеру, пункт 26 – «Проведение 
Дня славянской письменности и культуры», пункт 
43 – «Проведение форума многодетных семей 
«Многодетная Россия», или пункт 95 – «Междуна-
родный молодежный кинофестиваль «Свет миру». 
И, надо сказать, многие из мероприятий Плана 
успешно реализуются и приносят ожидаемые 
положительные результаты. Так, празднование в 
честь Дня славянской письменности и культуры в 
Москве ежегодно проводится 24 мая, в день 
памяти святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. В 2025 году праздник состоялся на Сла-
вянской площади: торжественный молебен, воз-
ложение цветов к памятнику святым братьям, 
творческие выступления культурных центров Бол-
гарии, Греции, Сербии, а также детских фольклор-
ных ансамблей из Москвы. Форум «Многодетная 
Россия» традиционно проводится в июле, а приу-
роченные к нему акции, конкурсы и конференции 
проходят в течение всего года. Важно отметить, 
что большая часть ежегодных мероприятий орга-
низуется при поддержке Русской Православной 
Церкви, которая наряду с иными религиозными 
организациями, потенциально имеющими воз-
можность участвовать в качестве соорганизато-
ров, зачастую упоминается в Плане обособлено. 
Этот факт свидетельствует о том, что в религиоз-
ном контексте именно Русская Православная 
Церковь сегодня мыслится законодателями в 
качестве главного источника и хранителя духов-
но-нравственных ценностей.

Что касается рутинного исполнения Плана и 
поступательной его реализации, то на государ-
ственном уровне функционирует несколько ответ-
ственных органов. Кратко остановимся на двух 
основных, действующих на базе федеральных 
органов законодательной и исполнительной вла-
сти Российской Федерации. 

С января 2023 года в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 
функционирует Межфракционная рабочая группа 
по государственной политике в сфере сохранения 
и укрепления традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей [6] (далее – Рабочая 
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группа). В состав группы входят 22 депутата от 
пяти думских фракций, а также представители 
органов власти и общественных объединений.

На последнем заседании, состоявшемся 8 
апреля 2025 года [7], обсуждали ряд важных 
вопросов относительно практического внедрения 
политики по защите традиционных ценностей. 
Одно из ключевых решений заседания касалось 
необходимости разработки закона о патриотиче-
ском воспитании. В настоящее время данный 
вопрос регулируется лишь статьей 7.2 Федераль-
ного закона Российской Федерации «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации» [8], где 
фактически только определены органы власти, 
ответственные за патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи. И хотя еще в 
2017 году предпринималась попытка ввести в пра-
вовое поле подобный нормативный акт, она не 
увенчалась успехом [9]. Однако за прошедшие 8 
лет общественно-политическая ситуация в стране 
сильно изменилась, и к сегодняшнему дню опре-
деленно сформировалась благоприятная право-
вая почва для принятия закона о патриотическом 
воспитании.

В целом, тема воспитания детей в духе 
патриотизма стала лейтмотивом упомянутого 
заседания Рабочей группы. В частности, подни-
мался вопрос о необходимости разработки отече-
ственных детских игрушек, транслирующих духов-
но-нравственные ценности. Звучали разные вари-
анты и предложения: проводить экспертизу игру-
шек на соответствие традиционным ценностям, 
разработать классификацию игрушек, обязатель-
ную для всех производителей, дистрибьюторов, 
продавцов и покупателей (в том числе, дошколь-
ных учреждений) и другие.

Стоит заметить, что в этом направлении 
Министерством просвещения Российской Феде-
рации уже сделан определенный шаг: в «Перечне 
средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ дошколь-
ного образования, присмотра и ухода за детьми в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования» [10] предусмотрен 
целый ряд игр и пособий патриотической направ-
ленности. В то же время, в законодательстве 
отсутствует понятие «игрушки патриотического 
содержания», что, безусловно, затрудняет практи-
ческую реализацию данного акта. Однако, на наш 
взгляд, нет уверенности в том, что такое опреде-
ление в принципе возможно. По всей вероятно-
сти, именно комплексная социально-психологиче-
ская экспертиза может стать резонным фильтром 
для выпуска безопасных с точки зрения нрав-
ственности игрушек.

Нельзя не упомянуть также о замечательной 
тенденции в пользу поддержки отечественных 
производителей. Осенью 2024 года стартовал 
конкурс «Родная игрушка» по нескольким направ-
лениям: «семья, духовно-нравственные ценно-
сти», «история и культура России», «технологиче-
ские прорывы», «герои XXI века» [11]. В сентябре 
2025 года ожидается финал конкурса, когда на 
большой выставке игрушек можно будет увидеть 
результаты. Еще одним из свежих государствен-
ных решений, инициированных Президентом Рос-
сийской Федерации [12] и направленным на патри-
отическое воспитание подрастающего поколения, 
стала подготовка списка художественных произ-
ведений для комплектования школьных библио-
тек, в который войдут патриотические книги, в том 
числе созданные современными писателями. В 
настоящее время Министерством просвещения 
Российской Федерации готовится такой список 
[13].

Таким образом, возвращаясь к деятельности 
Рабочей группы, можно констатировать, что она 
сосредоточилась на одном из важных аспектов 
реализации государственной политики по защите 
традиционных духовно-нравственных ценностей, 
а именно – патриотическом воспитании детей.

Теперь несколько слов стоит сказать о Пра-
вительственной комиссии по вопросам государ-
ственной культурной политики (далее – Комис-
сия). И хотя этот орган, в отличие от Рабочей 
группы, имеет более широкий профиль, реализа-
ция политики по защите традиционных ценностей 
также входит в его компетенцию. Несколько 
последних заседаний Комиссии были посвящены 
обсуждению хода исполнения Плана мероприя-
тий, лучших региональных практик, а также проек-
тов, направленных на защиту и продвижение тра-
диционных духовно-нравственных ценностей. В 
2024 году Комиссия провела работу по созданию 
региональных и муниципальных советов по 
защите традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, культуры и исторической 
памяти, выполнила комплекс мероприятий по 
прославлению подвига героев и видных деятелей 
российской истории, поддержала создание кино-
летописи России, направленной на сохранение и 
популяризацию традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей. На последнем заседании, 
состоявшемся 3 марта 2025 года, обсуждали план 
мероприятий на текущий год, среди которых выде-
лены: работа по созданию музейных выставок и 
экспозиций, посвящённых истории специальной 
военной операции, на базе федеральных, регио-
нальных и муниципальных музеев, предоставле-
ние поддержки некоммерческим организациям, 
направленной на реализацию проектов в сфере 
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сохранения и укрепления традиционных духов-
но-нравственных ценностей, проведение в шко-
лах уроков мужества и многое другое [14]. В рам-
ках своей компетенции Комиссия в основном 
занимается аксиологическим наполнением все-
возможных культурных пространств и мероприя-
тий, что имеет колоссальное значение при учете 
высокого спроса на низкокачественный и безнрав-
ственный контент современного телевидения и 
интернет-пространства.

В заключение следует упомянуть о большой 
теоретической работе над нормативным слова-
рем дефиниций традиционных ценностей, кото-
рая ведется консорциумом ВУЗов под руковод-
ством Санкт-Петербургского государственного 
университета. В июле 2024 года в СПбГУ состоя-
лась Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Традиционные ценности в российском 
праве», посвященная результатам работы Кон-
сорциума. Согласно озвученным в ходе конфе-
ренции промежуточным итогам, были выделены 
более 400 положений и нормативных актов, тре-
бующих внесения изменений, а также подготов-
лено 224 предложения о внесении изменений в 
федеральные законы и иные нормативные акты, 
начата работа над подготовкой единого толкового 
словаря с изложением понятий традиционных 
ценностей [15]. В феврале 2025 года ректоры 
ВУЗов, входящих в Консорциум, собрались в Рос-
сийском государственном гуманитарном универ-
ситете. Одним из важных решений этого собрания 
явилась готовность участников организовать и 
провести проверку локальных актов ВУЗов, вхо-
дящих в Консорциум, на их соответствие нормам 
Указа Президента Российской Федерации «Об 
утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей» [16]. 

Изложенные обстоятельства позволяют сде-
лать вывод о том, что сегодня в России ведется 
активная работа по реализации политики защиты 
традиционных духовно-нравственных ценностей 
– как в теоретическом, так и в практическом плане. 
Представители органов власти, общественных 
объединений и высших учебных заведений рабо-
тают над постепенным внедрением аксиологиче-
ских понятий во все сферы общественной жизни. 
Пока еще рано говорить об эффективности прово-
димой работы, однако очевидная вовлеченность и 
заинтересованность участников процесса дают 
надежду на то, что традиционные духовно-нрав-
ственные ценности, изложенные в правовых 
актах, утратят свою декларативность и станут 
реальным фундаментом, «краеугольным кам-
нем», на базе которого будут строиться все граж-
данские и общественно-политические отношения 
в нашей стране.
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В эпоху активного развития информаци-
онных технологий и экспоненциаль-
ного увеличения объёма обрабатывае-

мых данных статистический анализ превращается 
в ключевой компонент научных исследований, 
деловой аналитики и принятия эффективных 
управленческих решений. Современные компью-
терные программы для статистической обработки 
данных применяют разнообразные методы ана-
лиза информации, начиная от традиционного 
регрессионного моделирования и машинного обу-
чения [14-18] до визуализации многомерных дан-
ных, что многократно увеличивает потенциал 
исследователей и возможности компаний.

Сегодня статистические пакеты предостав-
ляют пользователям инструменты автоматизации 
сложных расчётов, минимизации человеческого 
фактора и получения объективных, интерпретиру-
емых результатов, существенно повышая эффек-
тивность принимаемых решений и качество 
выполняемых исследований.

В последние годы возрастает потребность в 
обеспечении технологической независимости 
российского государства, включая сферу про-
граммного обеспечения для статистической обра-

ботки данных. Западные санкции, направленные 
на ограничение доступа к иностранным продук-
там, сделали развитие собственных отечествен-
ных разработок приоритетной задачей. Импорто-
замещение статистических пакетов приобретает 
особое значение, поскольку от их доступности, 
надежности, функциональности, скорости обра-
ботки информации и удобства представления 
данных зависят многие направления научного 
анализа, исследований и принятия управленче-
ских решений.

Среди множества зарубежных программных 
продуктов для статистической обработки данных 
выделяется целый ряд широко известных и вос-
требованных инструментов, используемых специ-
алистами как за рубежом, так и в России. Несмо-
тря на отсутствие общепринятых критериев изме-
рения популярности каждого отдельного пакета, 
возьмем наиболее распространенные продукты, 
такие как IBM SPSS Statistics, язык программиро-
вания R (обычно применяется вместе с интерфей-
сом RStudio), а также аналитическую платформу 
SAS.

Сравним их по основным параметрам 
(таблица 1).

Таблица 1.

Сравнительная характеристика зарубежных статистических пакетов

Критерий IBM SPSS Statistics R (RStudio) SAS

Статистический анализ / 
Статистические методы

Широкий спектр мето-
дов (включая машин-
ное обучение)

Огромный набор пакетов для 
любых задач

Промышленные мас-
штабы анализа, мощные 
алгоритмы

Графики и визуализация
Интерактивные гра-
фики, хорошая визуа-
лизация

Гибкость (ggplot2, plotly), луч-
шая среди аналогов

Мощные, но сложные в 
настройке

Интерфейс
Интуитивный, удобен 
для корпоративного 
использования

Консольный (требует знания 
кода), но RStudio - лучший 
пакет, учитываюший потреб-
ности пользователей

Сложный интерфейс, 
требует обучения

Скриптовый язык
Собственный синтак-
сис (SPSS Syntax), 
Python-интеграция

Полноценный язык програм-
мирования

Собственный язык (SAS 
Base), сложный для 
новичков

Стоимость Дорого ($99+/мес. для 
лицензии) Бесплатный Очень дорогой (корпора-

тивные лицензии)

Поддержка и документа-
ция

Отличная документа-
ция, большое сообще-
ство пользователей

большое сообщество пользо-
вателей, открытый код

Профессиональная под-
держка, но закрытый код

Безопасность и импорто-
замещение

Риск санкционных 
ограничений

Открытый код, но зависи-
мость от зарубежных репози-
ториев

Санкционные риски, 
закрытый код
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Рассматривая каждый из этих пакетов, 
можно отметить следующее.

Система SAS отличается мощными стати-
стическими алгоритмами (включая ANOVA, GLM, 
методы машинного обучения), поддержкой парал-
лельных вычислений и способностью обрабаты-
вать большие объемы данных. Она характеризу-
ется высокой степенью надежности и успешно 
применяется в банковской системе, в медицин-
ских учреждениях и страховых компаниях, демон-
стрируя отличную интеграцию с различными 
источниками данных. Среди минусов выделяют 
сложность освоения синтаксиса макрокоманд 
(SAS Macro), высокую стоимость лицензий и 
невысокую востребованность в России ввиду зна-
чительной стоимости.

Программный пакет IBM SPSS Statistics при-
влекает пользователей простым и удобным интер-
фейсом с привычными меню и окнами, наличием 
готовых сценариев для обработки социологиче-
ских опросов. Пакет подходит начинающим специ-
алистам, благодаря доступности базовых опера-
ций и богатству встроенных графиков (около 50 
типов диаграмм). Тем не менее, возможности 
SPSS ограниченны при проведении сложных мно-
гоуровневых анализов, а дополнительные функ-
ции предоставляются отдельно, что увеличивает 
конечную стоимость продукта.

R - это бесплатный открытый язык програм-
мирования с богатым набором статистических 
пакетов, поддерживающий широкий спектр мето-
дик анализа данных, включая продвинутые 
методы машинного обучения. Платформа предла-
гает мощные библиотеки для построения каче-
ственных графиков (например, ggplot2) и трёх-
мерных изображений (plot3D). Помимо стандарт-
ных статистических процедур, R реализует слож-
ные методы, такие как ARIMA-модели 
(авторегрессионное интегрированное скользящее 
среднее) и GARCH-модели (обобщённая авторе-
грессионная условная гетероскедастичность), 
используемые для анализа временных рядов. 
Этот инструмент свободно распространяется, 
удобен для написания индивидуальных алгорит-
мов и стал фактически стандартом в академиче-
ском сообществе.

Вместе с тем R требует определенных навы-
ков программирования, что затрудняет освоение 
инструмента пользователями без опыта. Также 
обработка в R больших объёмов данных воз-
можна лишь при их оптимизации, без чего ско-
рость работы может оказаться очень низкой.

По представленным данным видно, что 
зарубежные программные продукты обладают 
широким функционалом, способны адаптиро-
ваться под решение определенных задач, имеют 
удобный и информативный графический интер-
фейс, в том числе по представлению результатов 
обработки данных, имеют широкий круг пользова-
телей, которые знают, как применять и способны 
помочь в использовании статпакетов.

Такие программы зачастую используют соб-
ственные языки программирования или уникаль-
ный синтаксис команд, что даёт большую свободу 
действий и широкие возможности для расшире-
ния функционала, но одновременно создаёт труд-
ности для начинающих пользователей, не облада-
ющих соответствующими навыками. Зарубежные 
пакеты отличаются широким спектром статисти-
ческих методов, возможностью глубокого анализа 
данных и зрелостью экосистемы, доступной кор-
поративным пользователям. Существуют и сво-
бодные платформы с открытым исходным кодом 
(например, R), позволяющие разработчикам соз-
давать индивидуальные решения для специфиче-
ских исследовательских задач. Однако иностран-
ные программы характеризуются высокой стоимо-
стью лицензий (например, SAS и SPSS), сложной 
структурой интерфейса и высокими барьерами 
для освоения специалистами без опыта програм-
мирования.

Говоря о возможностях отечественных про-
граммных продуктов для статистической обра-
ботки данных [1-11,14,15], отметим такие, как: 
Polymatica, Stadia, Stattech. Данные продукты 
вызывают интерес с точки зрения сходства их 
функциональных возможностей с популярными 
зарубежными пакетами, которые нами были рас-
смотрены ранее. Сравним их в общих чертах друг 
с другом и с пакетами иностранного происхожде-
ния [1-15] (таблицы 2-5).

Таблица 2.

Сравнение функциональных возможностей зарубежных и отечественных  
статистических пакетов 

Критерий Polymatica Stadia Stattech 
(Статтех) SAS SPSS R

Статистический 
анализ / Статисти-
ческие методы

Средние Полные Очень пол-
ные

Макси-
мальные Базовые Максимальные
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Возможности обра-
ботки Больших 
данных (Big Data)

Да (до 
250млн 
строк)

Нет Нет Да Нет С ограничени-
ями

Графики и визуа-
лизация

Интерактив-
ная

Устарев-
шая Продвинутая Средняя Отличная Гибкая

Стоимость По запросу Низкая Высокая Очень 
высокая Высокая Бесплатно

Язык Русский Русский Русский/ 
английский

Англий-
ский

Многоязыч-
ный Английский

Таблица 3.

Использование аналитических методов в обработке информации 
зарубежными и отечественными статистическими пакетами

Метод Polymatica Stattech Stadia SAS SPSS R

Описательная ста-
тистика + + + + + +

t-тесты, ANOVA + + + + + +

Регрессионный ана-
лиз + + + + + +

Кластерный анализ + + Слабо реа-
лизовано + + +

Факторный анализ + + Слабо реа-
лизовано + + +

Методы машинного 
обучения

+ (ограни-
чено)

+ 
(XGBoost, 
нейросети)

- +
Слабо реа-
лизовано 

(Python-ин-
теграция)

+ (лучшая 
поддержка)

Прогнозирование

(ARIMA, ETS)
+ (сильная 
сторона) + - + + +

Анализ выживаемо-
сти - + + + + +

Байесовская стати-
стика - Слабо реа-

лизовано - Слабо реа-
лизовано - +
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Таблица 4.

Работа с данными зарубежных и отечественных статистических пакетов

Возможность Polymatica Stattech Stadia SAS SPSS R

Big Data (обра-
ботка >1M строк)

+ (оптимизи-
ровано)

Слабо реа-
лизовано - + -

+

(с пакетами)

Визуализация + (интерак-
тивная) +

Слабо 
реализо-

вано

+

(SAS 
Visual 

Analytics)

+ + (ggplot2, 
Plotly)

Генерация отчё-
тов + + + + + + (RMarkdown, 

Shiny)

Интеграция с 
Python/R -

+

(Python)
- + + (Python) + (основан на 

R)

Таблица 5.

Удобство использования зарубежных и отечественных статистических пакетов

Критерий Polymatica Stattech Stadia SAS SPSS R

Графический 
Интерфейс + (удобный) + +

Слабо реали-
зовано (уста-

ревший)
+ - (требует 

кода)

Скриптовая 
поддержка

Слабо реа-
лизовано 

(ограничена)
+ (Python) -

+

(SAS язык)
+ (синтак-

сис)
+

(R язык)

Поддержка 
русского языка + + + - - -

Polymatica [3-6] выделяется рядом уникаль-
ных преимуществ, среди которых высокая ско-
рость обработки больших данных (до 250 миллио-
нов записей) и поддержка анализа потоков дан-
ных в реальном времени. Программа располагает 
возможностью визуального представления 
информации без привязки к фиксированным 
шаблонам, что удобно для формирования анали-
тических отчётов.

Важным достоинством Polymatica является 
интеграция с отечественными операционными 
системами (например, «Альт»), поддержка API 
для включения в корпоративные инфраструктуры. 
Полностью российская разработка, Polymatica 
фокусируется на применении бизнес-анализа (BI) 

и технологий машинного обучения. При этом, 
делается упор на удобстве использования широ-
кой аудитории пользователей, включая тех, кто не 
обладает специальными знаниями в статистике.

Программа превосходит аналоги по скоро-
сти работы (до 80 раз быстрее), подходит для 
масштабируемых проектов с применением рас-
пределенных серверов. Вместе с тем Polymatica 
уступает иностранным аналогам по количеству 
используемых статистических методов обработки 
данных и имеет более узкую специализацию по 
осуществлению бизнес-аналитики (BI) и интерак-
тивной аналитики.

Stadia [7-9] представляет собой универсаль-
ный статистический пакет с реализацией возмож-
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ностей описательной статистики, многомерного 
анализа (факторный, кластерный), непараметри-
ческих методов.

Приложение традиционно применяется в 
медико-биологических и социальных исследова-
ниях, однако страдает устаревшей системой ото-
бражения данных.

Главное преимущество Stadia заключается в 
полном охвате классического набора статистиче-
ских методов, что выделяет его среди остальных 
отечественных разработок. Однако приложение 
ограничено производительностью при анализе 
больших массивов данных (ограничено несколь-
кими сотнями тысяч записей), слабо развито в 
плане визуализации и практически не распола-
гает современными функциями машинного обуче-
ния.

Stattech [10, 11] выделяется большим арсе-
налом статистических инструментов (более 250 
методов, включая временные ряды, дискрими-
нантный анализ и нейронные сети), качественным 
графическим модулем (2D-, 3D-визуализация, 
анимированные графики) и удобной функцией 
подготовки отчетов. Преимущества программы 
включают сбалансированный набор профессио-
нальных инструментов, русскоязычный интер-
фейс и обширные учебные ресурсы.

Тем не менее, основным недостатком 
Stattech является высокая цена приобретения, а 
также ограниченность в гибкости при решении 
нестандартных задач по сравнению с платфор-
мами типа R или SAS.

Говоря о недостатках отечественных стати-
стических пакетов по сравнению с западными 
аналогами, можно отметить реализацию мень-
шего количества методов, чем в зарубежных паке-
тах (R и SAS), в том числе методов машинного 
обучения (кроме Stattech), отсутствие широкой 
поддержки сообщества пользователей (нет ана-
лога CRAN для R) и менее развитый графический 
интерфейс.

Тем не менее, они демонстрируют уверен-
ную динамику роста и приближаются по возмож-
ностям к ведущим мировыми продуктам вроде 
SPSS, SAS и R.

Преимущества российских решений оче-
видны: полная адаптация под условия работы в 
современных условиях, поддержка родного языка, 
соответствие государственным стандартам и 
повышенное внимание к информационной безо-
пасности. Всё это превращает отечественные 
пакеты в важный стратегический ресурс для госу-
дарственных органов и коммерческих организа-
ций страны.

Переход на программное обеспечение оте-
чественной разработки становится ключевым 
направлением развития российских научно-ис-

следовательских и производственных процессов. 
Замещение иностранных программ решает задачу 
обеспечения технологической самостоятельности 
и снижает зависимость от внешних факторов 
риска, таких как международные санкции.

При этом отечественные разработки пока 
уступают зарубежным аналогам по объёму стати-
стических методов, поддержке машинного обуче-
ния и уровню международной поддержки сообще-
ства. Основной проблемой остаётся невысокая 
распространённость отечественных пакетов и 
низкая осведомлённость пользователей о доступ-
ных инструментах.

Российским компаниям и организациям 
необходимо активнее инвестировать в отече-
ственное программное обеспечение, учитывая 
перспективы дальнейшей изоляции от глобаль-
ного рынка. Параллельно необходима государ-
ственная поддержка отечественных разработчи-
ков, популяризация их решений и продвижение 
образовательных инициатив, направленных на 
подготовку квалифицированных кадров.

Развитие российских статистических паке-
тов станет важной составляющей укрепления 
цифрового суверенитета страны и обеспечит 
устойчивое функционирование научных, произ-
водственных и бизнес процессов в условиях реа-
лизации негативной политики недружественных 
стран.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальных вопросов цифровой транс-
формации и оптимизации правовых механизмов управления конфискованным имуществом 
в Российской Федерации. В свете современных вызовов, связанных с повышением экономи-
ческой преступности и необходимостью более эффективного обращения с изъятыми ак-
тивами, рассмотрены основные проблемы существующей системы, включая недостатки 
в технологическом, организационном и правовом аспектах. В работе проанализированы 
две ключевые научные тенденции в области цифровизации имущественных отношений: 
определение цифрового имущества как объекта гражданских прав и трансформация функ-
ций публичной власти в эпоху автоматизированных информационных систем. Авторы ука-
зывают на необходимость внедрения современного нормативного регулирования, включая 
создание Государственной информационной системы учета арестованного и конфискован-
ного имущества. Кроме того, исследуется зарубежный опыт, особенно на примере казах-
станской модели, которая демонстрирует успешные подходы к решению проблем учета и 
реализации конфискованного имущества. На основе сравнительного анализа выявлены си-
стемные проблемы в российском правоприменении и предложены инновационные меры по 
оптимизации существующих процессов. В заключение, подчеркивается важность ком-
плексного подхода к модернизации системы управления конфискованным имуществом, учи-
тывающего не только технологические и правовые аспекты, но и необходимость создания 
эффективных экономических стимулов, способствующих повышению ликвидности и про-
зрачности процессов реализации конфискованных активов.

Ключевые слова: цифровая трансформация, конфискованное имущество, правовые 
механизмы, учет, оценка, реализация, межведомственное взаимодействие, блокчейн.
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Annotation. The article is devoted to the study of topical issues of digital transformation and 
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the context of contemporary challenges pertaining to the escalation in economic crime and the im-
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relations. Firstly, it examines the definition of digital property as an object of civil rights. Secondly, it 
explores the transformation of public authority functions in the era of automated information systems. 
The authors of the study emphasise the imperative for the introduction of contemporary regulatory 
frameworks, encompassing the establishment of a State Information System for the accounting of 
seized and confiscated property. Moreover, foreign experience is examined, with particular reference 
to the Kazakhstani model, which exemplifies effective methodologies for addressing issues related 
to accounting and the implementation of confiscated assets. Drawing upon a comparative analysis 
of pertinent case studies, this study identifies systemic issues within the Russian law enforcement 
sector. In addition, innovative measures are proposed with the aim of optimising existing processes. 
In conclusion, it is imperative to emphasise the necessity of a comprehensive approach to the mod-
ernisation of the confiscated property management system. This approach must encompass not only 
technological and legal aspects, but also the establishment of effective economic incentives, with the 
objective of enhancing the liquidity and transparency of the sale processes for confiscated assets.

Key words: digital transformation, confiscated property, legal mechanisms, accounting, valu-
ation, realisation, interagency cooperation, blockchain.

Современные процессы цифровой 
трансформации государственного 
управления актуализировали вопросы 

модернизации механизмов обращения с конфи-
скованным имуществом. Традиционные подходы 
к управлению изъятыми активами, характеризую-
щиеся недостаточной прозрачностью и эффек-
тивностью, требуют кардинального переосмысле-
ния в контексте внедрения информационных тех-
нологий и развития межведомственного электрон-
ного взаимодействия. Доктринальные подходы к 
цифровизации имущественных отношений разви-
ваются в рамках двух основных направлений 
научного дискурса. Первое направление концен-
трируется на правовой природе цифровых акти-
вов как объектов гражданских прав. Н.А. Галкин в 
своих исследованиях подчеркивает, что цифровое 
имущество, несмотря на виртуальную природу, 
сохраняет фундаментальные характеристики тра-
диционных объектов гражданского оборота, вклю-
чая способность к обороту и возможность стои-
мостной оценки [1, с. 109]. Второе научное направ-
ление, представленное в работах М.О. Калоевой, 
акцентирует внимание на трансформационных 
процессах в функционировании публичной власти 
в условиях внедрения автоматизированных 
информационных систем [2, с. 69]. Исследователь 
обращает внимание на проблему фрагментации 
данных, возникающую вследствие отсутствия 
единой базы учета государственного имущества, 
что негативно влияет на эффективность межве-
домственного взаимодействия.

Методологическая основа цифровизации 
процессов управления конфискованным имуще-
ством базируется на концепции жизненного цикла 
объекта, предполагающей комплексную автома-
тизацию всех этапов от момента изъятия до окон-
чательной реализации или утилизации. Примене-
ние блокчейн-технологий в данном контексте 
может обеспечить неизменность записей о пере-
ходе прав собственности, что приобретает особую 

значимость в контексте минимизации коррупцион-
ных рисков. Правовая основа цифровизации про-
цессов обращения конфискованного имущества в 
Российской Федерации формируется в рамках 
реализации стратегической программы, утверж-
денной правительственным распоряжением в 
ноябре 2020 года. Центральным элементом 
реформирования стало создание Государствен-
ной информационной системы учета арестован-
ного и конфискованного имущества (ГИСУИ), пра-
вовое регулирование которой планируется осуще-
ствить посредством принятия специального 
федерального закона.

Концептуальная модель предусматривает 
интеграцию информационных ресурсов судебных 
органов, правоохранительных структур и Феде-
ральной службы судебных приставов России, 
автоматизацию оценочных процедур через под-
ключение к Единой межведомственной системе 
оценки имущества, а также синхронизацию с 
федеральной платформой электронных торгов.

Анализ международной практики управле-
ния конфискованным имуществом демонстрирует 
значительный потенциал для совершенствования 
российских механизмов. Особый интерес пред-
ставляет казахстанская модель, характеризующа-
яся комплексным подходом к решению системных 
проблем.

Казахстанский опыт иллюстрирует важность 
нормативного закрепления персональной ответ-
ственности должностных лиц за качество ведения 
учета конфискованного имущества. В 2000 году 
Министерство государственных доходов Респу-
блики Казахстан инициировало внедрение авто-
матизированной системы мониторинга движения 
конфискованного имущества посредством изда-
ния Приказа № 534. Данная цифровая инновация 
привела к существенному повышению операцион-
ной эффективности: сроки реализации конфи-
ската сократились в среднем на 30%, что обеспе-
чило значительное снижение затрат на хранение 
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и администрирование. Система гарантировала 
прозрачность всех стадий обращения имущества 
от конфискации до окончательной реализации 
или утилизации. Вместе с тем, казахстанские 
специалисты сталкиваются с проблемой низкой 
ликвидности определенных категорий имущества, 
что свидетельствует о необходимости дополнения 
цифровизации экономическими механизмами 
стимулирования спроса на конфискованные 
активы.

Комплексный анализ современного состоя-
ния российской системы управления конфиско-
ванным имуществом позволяет систематизиро-
вать существующие проблемы в рамках трех кате-
горий. Технологические проблемы характеризу-
ются отсутствием унифицированных стандартов 
передачи и обработки данных между ключевыми 
участниками процесса - Федеральной службой 
судебных приставов, Министерством внутренних 
дел и Росимуществом. Несовместимость инфор-
мационных систем приводит к дублированию 
информации, повышает вероятность ошибок при 
межведомственной передаче данных и препят-
ствует формированию целостного представления 
о движении конфискованных активов. Организа-
ционные проблемы связаны с высокими затра-
тами на хранение материальных объектов конфи-
ската. Систематические задержки в проведении 
экспертиз увеличивают период нахождения иму-
щества на складах, что повышает бюджетные рас-
ходы на содержание и часто приводит к ухудше-
нию состояния имущества и снижению его рыноч-
ной стоимости. Правовые проблемы отражают 
несоответствие нормативной базы современным 
реалиям, особенно в области регулирования ста-
туса цифровых активов, конфискованных в кон-
тексте киберпреступлений. Отсутствие четких 
правовых механизмов для работы с криптовалю-
тами, NFT-токенами и иными цифровыми ценно-
стями создает значительные трудности для пра-
воприменителей.

На основе проведенного исследования 
представляется целесообразным предложить 
комплекс системных мер, направленных на прео-
доление выявленных проблем.

Внедрение сквозных идентификаторов иму-
щества на основе RFID-технологий позволит осу-
ществлять мониторинг местоположения и статуса 
каждого объекта в режиме реального времени на 
всех этапах его движения. Данная мера обеспечит 
полную прозрачность процессов, минимизирует 
риски потери или подмены имущества и значи-
тельно упростит проведение инвентаризаций. 
Разработка многоуровневой системы оценки кон-
фискованного имущества, сочетающей алгоритмы 
искусственного интеллекта для предварительного 
анализа с обязательной экспертной оценкой высо-

ликвидных активов, позволит оптимизировать 
расходы на экспертизу при обеспечении высокой 
точности оценки ценных объектов. Закрепление в 
проекте Федерального закона «О конфискован-
ном имуществе» специального правового режима 
для цифровых активов должно включать четкие 
процедуры идентификации, блокировки, оценки и 
реализации цифровых ценностей, включая меха-
низмы взаимодействия правоохранительных 
органов с участниками рынка цифровых активов.

Примером эффективного решения органи-
зационных проблем служит пилотный проект 
ФССП России по использованию технологии 
«цифровых двойников» конфискованной недви-
жимости. Создание детальных трехмерных моде-
лей объектов позволяет потенциальным покупате-
лям осуществлять виртуальный осмотр недвижи-
мости, а экспертам – проводить предварительную 
оценку без физического присутствия на объекте. 
Практическое применение данной технологии 
продемонстрировало сокращение сроков оценки 
недвижимости при одновременном повышении 
точности определения рыночной стоимости.

Таким образом, современная российская 
правовая система характеризуется комплексом 
проблем в сфере реализации конфискованного 
имущества, что требует глубокого теоретического 
осмысления и разработки практических решений. 
Правовой режим конфискации имущества осно-
вывается на межотраслевом нормативном регу-
лировании, включающем положения статьи 104.1 
Уголовного кодекса РФ, статьи 243 Гражданского 
кодекса РФ и процедурные нормы Федерального 
закона «Об исполнительном производстве».

Сравнительно-правовое исследование зару-
бежного опыта, в частности американского зако-
нодательства, демонстрирует более гибкий под-
ход к процедурам конфискации, предусматриваю-
щий возможность вынесения предварительного 
постановления о конфискации до окончательного 
приговора, что существенно ускоряет процесс 
обращения имущества в доход государства. Ана-
лиз правоприменительной практики выявил ряд 
системных проблем, включающих бюрократиче-
ские задержки на этапе передачи имущества 
между ведомствами, низкую эффективность аук-
ционов для имущества средней стоимости и 
отсутствие унифицированной методики оценки 
конфискованного имущества.

Комплекс мер по оптимизации правовых 
процедур включает цифровизацию межведом-
ственного взаимодействия посредством внедре-
ния специализированной блокчейн-платформы, 
дифференциацию процедур реализации в зави-
симости от стоимости имущества и формирова-
ние специализированного фонда по аналогии с 
американской моделью. Обеспечение баланса 
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между карательной и восстановительной функци-
ями конфискации требует совершенствования 
института конфискации в эквиваленте, предусма-
тривающего взыскание денежного эквивалента по 
рыночной стоимости на момент выявления пре-
ступления. Для усиления защиты прав добросо-
вестных приобретателей целесообразно допол-
нить гражданское законодательство презумпцией 
осведомленности в случаях приобретения имуще-
ства по цене, существенно ниже рыночной стои-
мости.

Цифровая трансформация процессов обра-
щения конфискованного имущества представляет 
собой многоаспектную задачу, требующую син-
хронизированного внедрения технологических, 
организационных и правовых инноваций. Предло-
женная концепция модернизации системы, осно-
ванная на интеграции современных технологий и 
унифицированных межведомственных баз дан-
ных, создает основу для преодоления ключевых 
недостатков существующей модели. Реализация 
предложенных мер в контексте разрабатываемой 
Государственной информационной системы 
управления имуществом сформирует необходи-
мые предпосылки для создания прозрачного, 
эффективного и современного механизма управ-
ления государственной собственностью. Успеш-
ность трансформации будет определяться не 
только технологическими решениями, но и каче-
ством нормативного обеспечения, включая четкое 

распределение ответственности между участни-
ками процесса. Адаптация зарубежного опыта к 
российским реалиям в сочетании с инновацион-
ными технологическими решениями может стать 
основой для комплексного совершенствования 
системы управления конфискованным имуще-
ством в Российской Федерации.
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диктует свой понятийно-смысловой дискурс. В юриспруденции данное понимание нацио-
нальной безопасности в контексте формирования и защиты внутреннего и внешнего пра-
вового суверенитета в Российской Федерации имеет свои особенности и практическую 
актуальность, и должна быть наполнена собственным смысловым содержанием. 
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Осмысление внутреннего правового 
суверенитета через призму правовой 
культуры и национальных традиций, 

логически подводит нас к рассмотрению его влия-
ния на национальную безопасность. Невозможно 
оспорить тот факт, что эффективная правовая 
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система, построенная на основе национальных 
ценностей и учитывающая их специфику, явля-
ется не только инструментом регулирования 
общественных отношений, но и важнейшим фак-
тором обеспечения национальной безопасности. 
Способность государства самостоятельно форми-
ровать правовое поле, адекватно реагировать на 
внутренние и внешние вызовы, защищать свои 
интересы и обеспечивать стабильность напрямую 
зависит от уровня развития его внутреннего пра-
вового суверенитета. Поэтому переход к рассмо-
трению национальной безопасности как резуль-
тата развития внутреннего правового суверени-
тета является естественным и необходимым 
шагом в нашем диссертационном анализе.

Рассмотрение национальной безопасности 
как результата развития правового суверенитета 
целесообразно предварить уточнением этого 
понятия. До настоящего момента времени термин 
«национальная безопасность» не получил едино-
образного понимания в юридической и политиче-
ской науках. В частности, Н.П. Патрушев отмечал, 
что в российском законодательстве и научной 
литературе «пока не выработан единый понятий-
ный аппарат в сфере обеспечения безопасности 
Российской Федерации» [1, С.3].

А.В. Степанов предлагает понимать под 
национальной безопасностью «государствен-
но-правовой институт, включающий комплекс 
механизмов и структур по обеспечению состояния 
защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от угроз в различ-
ных сферах» [2, C.13]. Анализ этого подхода 
позволяет констатировать институциональный 
ракурс рассмотрения понятия. Для автора это, 
прежде всего, такой институт, для надлежащего 
функционирования которого требуются опреде-
ленные административные и правовые меха-
низмы, чья слаженная работа позволяет реализо-
вать национальную безопасность государства.

Противоположным в понимании националь-
ной безопасности является объектный подход, 
согласно которому понятие нужно рассматривать 
как совокупность условий состояния объекта, то 
есть интересов национальной безопасности. С.Ю. 
Чапчиков понимает под ней «состояние защищен-
ности личности, общества и государства от широ-
кого спектра внутренних и внешних угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституци-
онных прав и свобод граждан, достойные каче-
ство и уровень их жизни, суверенитет, независи-
мость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономиче-
ское развитие государства» [3, С.14].

На конституционном уровне безопасность 
определяется в качестве предмета, находящегося 
исключительно в ведении Российской Федерации 

(п. «м» ст. 71 Конституции РФ). Общественная 
безопасность относится к предмету, который нахо-
дится в совместном ведении федерального и 
регионального уровней государственной власти 
(п. «б» ст. 72) [33].

Подобное распределение полномочий ука-
зывает на то, что безопасность как таковая рас-
сматривается на конституционном уровне в каче-
стве синонима национальной безопасности, обе-
спечение которой может осуществляться только 
государством в целом. Отдельные же виды безо-
пасности вполне могут обеспечиваться совмест-
ными усилиями федеративного государства и 
субъектов федерации. Понятие общественной 
безопасности является определяющим в плане 
формирования основ для решения возникающих 
перед государством правовых и организационных 
проблем национальной безопасности.

Состояние безопасности можно рассматри-
вать как состояние защищенности (в нашем слу-
чае, как состояние защищенности общества). Д.В. 
Пивоваров возражает против слишком частого 
употребления понятия «национальная безопас-
ность» и предлагает отказаться от излишнего рас-
ширения его содержания, делающего понятие, по 
сути, бессмысленным [4, С.37].

Излишне широкое употребление этого поня-
тия некоторыми авторами связывается с некри-
тичным заимствованием зарубежной терминоло-
гии без переноса на отечественную юридическую 
почву ее фактического содержания. 

Понятие национальная безопасность 
«National Security» широко используется в США, 
Великобритании и других англоязычных странах, 
охватывая широкий спектр вопросов (защита от 
внешних угроз, терроризма, кибератак, а также 
поддержание экономической и политической ста-
бильности). Термин «Internal Security (Homeland 
Security)», распространенный в странах Европей-
ского Союза, подразумевает поддержание 
порядка и безопасности внутри страны, борьбу с 
преступностью, контроль границ, предотвраще-
ние чрезвычайных ситуаций. В немецкой право-
вой системе термин «Öffentliche Sicherheit» близок 
к понятию «общественный порядок» и охватывает 
защиту жизни, здоровья, свободы и имущества 
граждан, а также предотвращение общественных 
беспорядков.

«Ordre public» во французском праве обо-
значает общественный порядок и включает в себя 
совокупность основных принципов, на которых 
основано общество, а также используется в кон-
тексте ограничения прав и свобод граждан в целях 
обеспечения безопасности. В испанском праве 
«Seguridad ciudadana» можно перевести как «без-
опасность граждан», и он фокусируется на защите 
прав и свобод граждан, защите их от преступно-
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сти и других угроз. Можно согласиться с Е.А. 
Макаренко в том, что изменение понятия нацио-
нальной безопасности происходит в процессе 
развития общественных отношений [5, С.31]. 

Практика последних лет существования 
нашего государства показывает, что развитие 
общественных отношений в настоящее время 
значительно ускорилось по сравнению с предше-
ствующим этапом развития российского обще-
ства, что требует соответствующего изменения 
используемой в этом плане терминологии. Поня-
тие общественной безопасности связано с поня-
тиями «национальная безопасность», «обще-
ственный порядок» и «общественное место». 
Важность обеспечения безопасности общества 
сомнений не вызывает, и, порой, даже рассматри-
вается в качестве конституционного права чело-
века.

Таким образом, деление безопасности на 
безопасность государства, безопасность обще-
ства и безопасность личности осуществляется по 
критерию объекта, жизненно важные интересы 
которого необходимо обеспечить в процессе осу-
ществления соответствующих мер защиты. В 
свою очередь, деление на безопасность военную, 
политическую, экономическую или экологическую 
имеет в качестве критерия определенные виды 
(или сферы) жизнедеятельности, в которых уча-
ствует российское общество.

Действующий Федеральный закон от 28 
декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [34] 
оперирует заметным разнообразием видов безо-
пасности (экологическая, общественная, безопас-
ность государства и личности), но не содержит их 
легальной дефиниции. Да и сам перечень явля-
ется открытым, что создает потенциал для возник-
новения все новых видов безопасности (продо-
вольственная, духовная, экономическая и проч.).

С.И. Гирько предлагает выделить четыре 
вида безопасности, исходя из классического раз-
деления сфер общественной жизни на политиче-
скую, социальную, экономическую и духовную [6, 
С.23]. Данная типология вполне оправданна с ака-
демической точки зрения, но отстает от активно 
развивающейся нормативно-правовой базы, опе-
рирующей намного более внушительным переч-
нем. Как было отмечено выше, национальная 
(государственная) безопасность, по всей видимо-
сти, является наиболее общим понятием, генера-
лизующим в себе все остальные виды безопасно-
сти. В связи с этим К.Г. Прокофьев предлагает 
рассматривать общественную безопасность в 
качестве вида национальной безопасности [7, 
С.148-151].

Действительно, национальная безопасность 
является более широким понятием по отношению 
к общественной безопасности. Причины этого 

явления в следующем: 1) общественная безопас-
ность предполагает наличие системы обществен-
ных отношений и осуществляется в обществен-
ных местах; 2) в большинстве случаев обществен-
ная безопасность осуществляется только при про-
ведении массовых мероприятий или же при 
большом скоплении людей, в отношении тех граж-
дан, которые находятся в общественных местах; 
3) понятие «национальной безопасности» охваты-
вает всех граждан, проживающих преимуще-
ственно на территории РФ, и осуществляется на 
постоянной основе, общественная же безопас-
ность охватывает лишь тех граждан, которые 
находятся в общественном месте и связаны обще-
ственными отношениями.

Концепция общественной безопасности в 
Российской Федерации [35] определяет исследуе-
мый термин как состояние защищенности чело-
века и гражданина, духовных и материальных 
ценностей общества от преступлений и иных про-
тивоправных посягательств, межнациональных и 
социальных конфликтов, а также от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. Важно отметить объединение в 
данной дефиниции достаточно разнородных по 
своему составу предметов. Здесь имеют быть и 
ценностный аппарат как таковой, и защищенное 
состояние отдельного индивида, и защита от чрез-
вычайных ситуаций. Защита государства и право-
вого суверенитета, также, со всей очевидностью, 
составляет предмет национальной безопасности. 
На сферу национальной безопасности оказывает 
влияние множество различных факторов: эконо-
мическая стабильность, политическая устойчи-
вость, военная мощь и общественный порядок, 
формирование демократических институтов 
публичной власти, развитые институты граждан-
ского общества, политический плюрализм.

Правовое обеспечение национальной безо-
пасности традиционно рассматривается как важ-
нейшее условие результативной управленческой 
деятельности в этой сфере. Д.Е. Баталов подчер-
кивает, что суверенное государство, «являясь 
политической формой организации общества, 
выступает в лице ведущего субъекта обеспечения 
национальной безопасности, что определяется 
основными функциями государства, к которым 
относятся охрана общественного порядка и обе-
спечение безопасности, человека и страны»[8, 
С.48]. Очевидно, что никакая управленческая 
деятельность не может осуществляться вне пра-
вового оформления. Однако это не единственный 
аспект понимания правового обеспечения нацио-
нальной безопасности.

В.М. Редкоус, изучая обеспечение нацио-
нальной безопасности как процесс установления 
определенных правовых режимов, отмечает необ-
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ходимость «скорректировать содержание мер, 
направленных на обеспечение внешней политики 
и международной безопасности, экономической 
безопасности, научно-технического и научно-тех-
нологического развития, на защиту традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти» [9, С.24].

Учитывая факт формирования различных 
видов безопасности, необходимо выделить такие 
виды безопасности, как духовная и культурная. 
Культурная безопасность предполагает необходи-
мость изучения динамики социокультурных изме-
нений через анализ системы вызовов, рисков и 
угроз жизненно важным интересам человека. 
Сделать это достаточно сложно по причине посто-
янно увеличивающегося количества и многообра-
зия угроз и опасностей. Поэтому осуществление 
культурной безопасности представляет собой 
процедуру сохранения и консервации националь-
ной социокультурной идентичности конкретной 
личности и современного общества в целом. При-
чем происходит это в условиях глобального соци-
окультурного взаимодействия элементов тради-
ционного и инновационного в культуре.

Суверенное действие государства как 
творца формализованного права предполагает, 
как указывает И.В. Шевченко, на его способность 
«сохранить социокультурные потенциал обще-
ства, направленный на преодоление и прогноз 
различных опасностей, рисков и угроз, а также 
создание благоприятных условий для культурной 
жизни общества» [10, С.209]. Духовная безопас-
ность рассматривается А.В. Шуваловым «как 
защищенность человека от угроз его жизни и здо-
ровью, достоинству и душевному благополучию, а 
также как комплекс мер, направленных на защиту 
человека, поддержание его психологического здо-
ровья и положительного мировосприятия» [11, 
С.66].

Сегодня законодатель не использует эти 
термины. В п. 76 Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации [36] речь идет о 
выделении такого направления, как обеспечение 
национальной безопасности в области культуры. 
Вместе с тем, представляется, что сохранение 
истории, культуры, языка народа должно быть 
одним из приоритетов государственной политики. 
Такие задачи должны не просто декларироваться, 
но реально обеспечиваться. Справедливым 
можно признать утверждение А.К. Рожковой и И.В. 
Кочетковой том, что «среди многообразия сторон 
национальной безопасности важная роль принад-
лежит сохранению самобытности культуры и 
духовных ценностей народа» [12, С.69] и возро-
ждению национальной идеи.

В п. 30 Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации закреплено, что одним 

из национальных интересов устойчивого развития 
на долгосрочную перспективу является «сохране-
ние и развитие культуры, традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей». Культура 
является также стратегическим национальным 
приоритетом (п. 31). Действительно, «в условиях 
интенсивно нарастающей глобализации, государ-
ство должно обеспечивать не только безопасность 
своих границ, но и безопасность информацион-
ного и культурного пространства». Важно транс-
лировать необходимость осознания собственной 
идентичности, отражающей самобытность рос-
сийского народа. Данное обстоятельство, в свою 
очередь, служит основанием выделения дефини-
ции, которая бы отразила культурную, духов-
но-нравственную независимость, обособлен-
ность. Этот вывод ценен, поскольку позволяет 
обозначить связь между внутренним правовым 
суверенитетом и интересами национальной безо-
пасности, которые обеспечиваются за счет воз-
можности разработки суверенных управленческих 
решений в сфере права.  Так, юридизация обще-
ственных отношений в сфере правовой охраны 
традиционных ценностей прошла путь от заявле-
ния Президента РФ в ходе объявления Послания 
Федеральному Собранию РФ о «явном дефиците 
духовных скреп» [37] до конституционализации 
традиционных ценностей в ходе принятия попра-
вок к Основному закону страны в 2020 г.

В условиях глобализации общественных 
отношений актуальность защиты культурных, 
исторических и моральных основ нации обуслов-
ливает укрепление законодательной базы. Следо-
вательно, правовое обеспечение традиционных 
ценностей в законодательстве Российской Феде-
рации не только способствует их сохранению, но и 
становится основой для устойчивого развития 
общества в целом. Отсутствие же правовой 
защиты традиционных ценностей ведет к утрате 
национальной идентичности и эрозии духовных 
ориентиров. Без правового обеспечения не дости-
гается сохранения традиционных ценностей, что 
представляет угрозу для культурного суверени-
тета государства. В связи с этим, формирование 
законодательства, отвечающего потребностям 
общества в укреплении традиционных ценностей, 
остается приоритетным направлением в работе 
законодательных органов российского государ-
ства. В академических кругах поддерживается 
тезис о влиянии традиционных ценностей на ста-
бильность и развитие общественных и государ-
ственных структур, признается факт того, что, как 
указывают Д.А. Матанцев и А.В. Синельников, 
закрепление традиционных ценностей «является 
необходимой идейной и нормативной основой 
соответствующей политики государства» [13, 
С.215]. 
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Так, коллектив авторов во главе с С.И. 
Захарцевым делает значимый вывод о том, что 
понятие «угроза суверенитету» фактически тож-
дественно понятию «угроза безопасности», 
поскольку «общее между ними – однородная сущ-
ность» [14, С.70]. В любом случае, угрозы харак-
теризуют собой какую-то опасность, то есть потен-
циальную или реальную возможность причинения 
вреда. Применительно к суверенитету вред пред-
полагает его нарушение или утрату, и, соответ-
ственно, частичное или полное разрушение усло-
вий и факторов, его формирующих и обеспечива-
ющих.

В результате любая угроза для правового 
суверенитета также является и угрозой для наци-
ональной безопасности. Многие положения Кон-
ституции Российской Федерации были разрабо-
таны с целью предотвратить возрождение ее ста-
туса в роли ведущей мировой державы. Как ука-
зывает Л.А. Мусаелян, «Конституция писалась в 
ускоренном темпе единомышленниками Прези-
дента при активной консультативной помощи 
зарубежных специалистов», в ней просматрива-
ется «влияние французской, американской кон-
ституций» [15, С.9]. Одним из ключевых моментов 
является запрет на установление государствен-
ной идеологии, которая могла бы объединить 
нацию и иметь ключевое влияние на обществен-
ную жизнь. С одной стороны, этот запрет направ-
лен на обеспечение равенства всех граждан 
перед законом и предотвращение возможного 
злоупотребления государственной властью в 
целях пропаганды определенных идей. С другой 
стороны, ограничение на принятие государствен-
ной идеологии в конституции является гарантией 
того, что государство будет оставаться открытым 
для разнообразия мнений и уважения прав чело-
века.

При этом включение в законодательство 
Российской Федерации механизмов контроля дея-
тельности лиц, подверженных иностранному вли-
янию, было оправданным шагом из-за опасности 
ослабления правового суверенитета страны. 
Десятки тысяч неправительственных организа-
ций, действующих на территории России в инте-
ресах США, представляют потенциальную угрозу 
национальной безопасности нашей родины. Рас-
крытие деятельности неправительственных орга-
низаций, финансируемых из-за рубежа и осущест-
вляющих политическую деятельность на террито-
рии Российской Федерации, требует комплексного 
подхода и соответствующих правовых мер. Одна 
из основных задач законодательства в данном 
случае – укрепление национальной безопасности 
и защита суверенитета страны от внешних воз-
действий, поскольку, как указывают В.М. Шамаров 
и П.В. Шамаров, «суверенная государственность 

не может являться частично-фрагментарной или 
неполно-выборочной, а должна быть единственно 
абсолютной, всесторонней и всеобъемлющей» 
[16, С.95]. 

Это вполне обоснованное заключение, так 
как ослабление внутреннего правового суверени-
тета, во-первых, не может не отражаться негатив-
ным образом на способности государства обеспе-
чивать свою национальную безопасность, а 
во-вторых, ослабление национальной безопасно-
сти влечет за собой понижение способности госу-
дарства к принятию независимых решений в 
сфере права. А.А. Дегтярева прямо указывает, что 
«интересы обеспечения национальной безопас-
ности требуют принятия мер, направленных на 
недопущение деструктивной деятельности рос-
сийских организаций, осуществляющих политиче-
скую деятельность в интересах зарубежных 
источников» [17, С.181]. 

В данном контексте контроль деятельности 
неправительственных организаций, осуществля-
ющих политическую деятельность с иностранным 
финансированием, становится необходимым 
шагом для обеспечения национальной безопасно-
сти и сохранения суверенитета Российской Феде-
рации. Следует также оценивать качество консти-
туционно-правового обеспечения национальной 
безопасности в каждом государстве, так как от 
него зависят направления государственной поли-
тики в области обеспечения национальной безо-
пасности и ее формирования, наделение уполно-
моченных органов соответствующей компетен-
цией, а также решение целого ряда иных вопро-
сов. Несколько иначе соотношение правового 
суверенитета и национальной безопасности пони-
мает А.А. Кокошин, который указывает, что «суве-
ренитет каждого государства имеет относитель-
ный характер вследствие многочисленных между-
народных обязательств государств, облеченных в 
нормы международного права» [18, С.10]. Это 
позволяет отметить, что обеспечение националь-
ной безопасности связано с возможностью приня-
тия суверенных решений в области права. В 
результате связь между правовым суверенитетом 
и обеспечением национальной безопасности при-
обретает характер прямой пропорции. 

Для сферы обеспечения национальной без-
опасности государства таким документом явля-
ется Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации (далее – Стратегия нацио-
нальной безопасности) [38]. Она играет ключевую 
роль в формировании государственной политики 
по укреплению внешнего правового суверенитета. 
Подобные документы определяют стратегические 
приоритеты и цели государственной безопасно-
сти, а также методы и механизмы их достижения. 
Они являются основой для выработки стратегий 
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по защите интересов России на международной 
арене и укреплению ее положения как суверен-
ного государства.

Концептуальный этап в формировании пра-
вовых основ национальной безопасности РФ 
начинается с принятия первых концептуальных 
правовых актов в сфере национальной безопас-
ности и в области внешней политики государства. 
Они, как это становится понятно при ближайшем 
рассмотрении, не только не дублируют друг друга, 
но уточняют и дополняют государственную поли-
тику в многоплановых вопросах национальной 
безопасности. Среди важнейших документов, 
отражающих систему взглядов на содержание, 
принципы и основные направления внешнеполи-
тической деятельности России, безусловно, цен-
тральное место принадлежит Концепции внешней 
политики [39]. 

Если выражаться точнее, то концепциям, 
поскольку за время существования современного 
российского государства, определяющего свой 
курс и политику национальной безопасности в 
окружающем мире, через короткие промежутки 
времени было принято шесть уточняющих друг 
друга концептуальных документов. Безопасность 
– явление системное, поскольку для нейтрализа-
ции возникающих угроз и предотвращения воз-
можного ущерба требуется комплексное противо-
действие. Безопасность на конституционном 
уровне определяется в качестве исключительного 
предмета ведения Российской Федерации (п. «м» 
ст. 71 Конституции РФ [40]).

Военная доктрина не оперирует понятием 
национальной безопасности, хотя оно присутство-
вало, например, в Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 года 
(ныне утратившей силу) [41]. В общетеоретиче-
ском смысле безопасность трактуется как особое 
состояние защищенности, характеризующееся 
отсутствием вреда от внутренних или внешних 
угроз. В практическом безопасность смысле 
может пониматься как деятельность субъекта, 
направленная на обеспечение возможностей 
выживания, развития и свободы реализации 
своих интересов в конкретных условиях. Эта дея-
тельность осуществляется путем использования 
благоприятных обстоятельств (возможностей), 
принятия вызовов, минимизации риска и противо-
действия (предотвращения) всем видам опасно-
стей для себя и своих интересов. 

Военная безопасность, являясь неотъемле-
мой частью национальной безопасности, воспри-
нимается как важнейшая ценность, потребность и 
приоритетная цель функционирования государ-
ства, отдельных лиц и социальных групп. 

Стратегия национальной безопасности 
четко обозначает роль правовых инструментов в 

деле укрепления «суверенной государственности 
России как страны, способной проводить самосто-
ятельную внешнюю и внутреннюю политику, 
эффективно противостоять попыткам внешнего 
давления» (п. 1).

Прежде всего, она обозначает ведущую роль 
Конституции Российской Федерации как Основ-
ного закона страны в деле обеспечения интере-
сов национальной безопасности (п. 1). Укрепле-
ние ее осуществляется с опорой на обширную 
нормативно-правовую основу, разработанную в 
целях обеспечения интересов Российской Феде-
рации в соответствующей сфере (п. 4). Стратегия 
национальной безопасности констатирует шаткое 
положение основных международно-правовых 
институтов, размывание норм международных 
соглашений, что приводит к демонтажу выстроен-
ной системы международного права (п. 17). Это 
означает, что перед правовым суверенитетом 
Российской Федерации встает задача построения 
обособленной системы правовых актов, способ-
ных обеспечить защиту национальной безопасно-
сти в условиях распада привычной системы меж-
дународного права.

В числе интересов национальной безопас-
ности называется защита конституционного строя, 
что также требует укрепления правового сувере-
нитета (п. 25). Широкий перечень задач в области 
информационной безопасности, обороны страны, 
народосбережения и проч. требует разработки и 
претворения в жизнь независимых управленче-
ских решений в сфере права. Таким образом, на 
стратегическом уровне в законодательстве Рос-
сийской Федерации можно проследить связь 
между внутренним правовым суверенитетом и 
национальной безопасностью. 

Концепция правового суверенитета предпо-
лагает самостоятельность и независимость госу-
дарства в принятии и реализации внешнеполити-
ческих решений. Только обладая полным контро-
лем над своими правовыми нормами и законами, 
государство способно эффективно защищать 
свои интересы на международной арене. Под-
тверждается эта связь и юридической доктриной 
[19, С.5].

Внутренние угрозы для национальной безо-
пасности, а, следовательно, и для внутреннего 
правового суверенитета представляют собой 
совокупность условий, факторов и действий, нега-
тивно воздействующих на нормальное функцио-
нирование институтов публичного управления, 
нарушающих гражданский мир и согласие, прово-
цирующих риски для политической стабильности 
и мирного существования людей внутри государ-
ства. 

Как отмечает В.К. Белозеров, конкретизация 
стратегии национальной безопасности в право-
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вых актах на различных уровнях является крити-
чески важной и возможной только при условии 
независимости государства в принятии правовых 
решений [20, С.20-34]. Следовательно, ограниче-
ние правового суверенитета, внешний контроль 
над юридическими прерогативами государства 
подрывают его способность защищать нацио-
нальные интересы, делают его уязвимым перед 
внешними воздействиями. Внутренний правовой 
суверенитет выступает необходимым условием 
для эффективного правового обеспечения нацио-
нальной безопасности. Отмечают роль правового 
суверенитета в обеспечении национальной безо-
пасности в контексте действия Стратегии Е.В. 
Емельянова и А.В. Петрянин. Они связывают спо-
собность России противостоять внутренним и 
внешним угрозам с планомерным развитием 
«отраслевых законодательств, также принимаю-
щих участие в решении поставленных в Страте-
гии задач» [21, С.15].

Нормотворческая позиция разработчиков 
Военной доктрины исходит из рассмотрения вну-
тренних военных опасностей сквозь призму дея-
тельностного подхода. Именно деятельность, а не 
отдельные действия формирует внутренние воен-
ные опасности, в то время как конкретные практи-
ческие действия, то есть, противоправная актив-
ность соответствующих субъектов становится 
внутренней военной угрозой. Если управленче-
ский аппарат государства принимает неверное 
решение по нейтрализации внутренней военной 
опасности, то она трансформируется во внутрен-
нюю военную угрозу.

Деятельность, рассматриваемая на доктри-
нальном уровне, носит подготовительный харак-
тер и направлена на провоцирование внутренней 
розни, разжигание социально-политических кон-
фликтов, выступающих средой для актуализации 
внутренних военных угроз. Чтобы доказать, что 
интересы национальной безопасности государ-
ства требуют укрепления внутреннего и внешнего 
правового суверенитета, необходимо, прежде 
всего, обратить внимание на важность соблюде-
ния международного права и уважения суверени-
тета страны со стороны других государств. Под-
держание внешнего правового суверенитета 
является ключевым моментом в обеспечении без-
опасности государства, так как это позволяет, как 
указывает Ю.В. Пазюк, «окончательно опреде-
литься с пониманием места и роли России в миро-
вом сообществе» [22, С.127-136].

Укрепление внутреннего правового сувере-
нитета означает увеличение возможностей госу-
дарства принимать самостоятельные решения по 
внешнеполитическим вопросам и защищать свои 
интересы на международной арене. Отказ от этого 
принципа может привести к ущемлению интере-

сов государства и нарушению его безопасности. 
Новые риски для национальной безопасности и 
внутреннего правового суверенитета создают 
передовые технологии воздействия на обще-
ственное сознание. Среди них первостепенное 
значение имеет фактор современных когнитив-
ных войн. Многие авторы считают, что сегодня 
мировой порядок диктуется политикой трех стран: 
Соединенных Штатов, Китая и России. Так, Ю. 
Морозов показывает подходы России и США к гео-
политике и стратегии в регионах мира с учетом 
влияния Китая [23, С.8].

В этом свете необходимо принимать во вни-
мание генезис нетрадиционных методов конку-
ренции государств, применение которых воз-
можно в формате когнитивных войн и тиражиро-
вания экстремальных форм развития внутриполи-
тического процесса для дестабилизации 
внутренней обстановки государства-конкурента. 
Под экстремальными формами политического 
процесса следует понимать неконвенциональные 
формы политико-правового процесса. Их природа 
предполагает выход за границы конституционного 
пространства путем использования нелегитимных 
форм политической борьбы (путч, восстание, 
заговор, переворот, революция, терроризм). Дан-
ное понятие охватывает собой и те формы поли-
тического процесса, что не имеют правовых огра-
ничений и запретов, хоть и входят в практику вза-
имоотношений субъектов политики. 

В настоящее время под термином «когни-
тивная война» понимается применение информа-
ционно-психологического оружия на индивиду-
альном и групповом уровнях с задействованием 
возможностей Интернета, смартфонов и ноутбу-
ков [24, С.78].

Ее общими задачами считаются необрати-
мое изменение сознания или дезориентация 
военно-политического руководства, социума и 
личного состава вооруженных сил определенного 
суверенного актора – объекта когнитивного воз-
действия. Это – нетрадиционная форма скрытых 
военных действий (подобных применению кибер-
нетических средств) с целью воздействия на мыс-
лительный процесс противника. Оно предпола-
гает провоцирование предубеждений или рефлек-
сивного мышления, искажающего и затрудняю-
щего нормальное функционирование мозга и 
негативно воздействующего на алгоритм принятия 
адекватного управленческого решения. По срав-
нению с противоборством в киберпространстве, 
когнитивная война обладает гораздо более широ-
кими возможностями, хотя этот термин, как указы-
вает А.Н. Медушевский, «имеет ограниченное 
значение, поскольку новое качество войны опре-
деляется здесь не направлением воздействия, а, 
скорее, степенью его интенсивности, достигаемой 
технологическими инструментами» [25, С.90].
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Все это представляет непосредственную 
угрозу для реализации следующих нормативных 
положений: Стратегии национальной безопасно-
сти РФ от 2021 г. [42]; Стратегии противодействия 
экстремизму в РФ до 2025 г. [43]; Стратегии госу-
дарственной национальной политики РФ на 
период до 2025 г. [44]; Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 г.» [45].

Указа Президента Российской Федерации от 
9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» [46].

Когнитивная война видоизменяет истори-
ко-культурное самосознание личности, ее тради-
ционные и фундаментальные идеалы и ценности, 
смысловые ориентиры и цели. Она посягает на 
систему воспитания и образования и нормы обще-
ственного поведения и морали, а также подры-
вает доверие к органам государственной власти. 
Как указывает М.А. Савушкина, стратегия когни-
тивной войны «как формы воздействия на когни-
тивные способности человека и рациональную 
часть его психики напрямую связана с переходом 
к цифровому способу передачи информации и 
формированием нового типа мышления в усло-
виях цифрового бытия» [26, С.24].

Из этого следует, что когнитивная война 
направлена на подрыв нравственных ориентиров. 
Они формируют мировоззрение российских граж-
дан, лежат в основе общероссийской гражданской 
идентичности и национального единства, общего 
культурного пространства и исторического кода 
нашей страны. Они проявляются в уникальном 
духовно-культурном и эволюционном развитии ее 
многонационального и многоконфессионального 
народа. При этом когнитивная агрессия не только 
искажает и разрушает привычное человеческое 
мировоззрение и традиционные морально-цен-
ностные установки, но и провоцирует снижение 
способности населения к самоорганизации и 
сопротивлению, культивирует формирование в 
обществе асоциальных индивидуумов с неадек-
ватным поведением и психическими патологиями. 
В результате, в ходе этого воздействия, как указы-
вает А.С. Овчинский, «осуществляются более 
скрытые, замаскированные воздействия на созна-
ние народов, сообществ, представителей элиты и 
лиц, принимающих такие решения, от которых 
может зависеть, скажем, судьба страны» [26, 
С.318].

Таким образом, результативность таких войн 
«определяется степенью контроля над когнитив-
но-информационной сферой – чем она выше, тем 
интенсивнее когнитивное доминирование над 
противником» [27, С.98].

Все вышесказанное предполагает использо-
вание юридического инструментария в сфере 
культурно-информационного и психологического 
противоборства изменению сознания человека. 
Хотя юридические средства и обеспечивают 
достижение определенного когнитивного 
эффекта, цель когнитивной войны не зависит 
только от технического фактора. В политико-юри-
дическом дискурсе, как указывает В.И. Сазонов, 
«сущность ментальной безопасности выражается 
через состояние защищенности жизненно важных 
интересов (потребностей) личности, общества и 
государства от внешних и внутренних ментальных 
угроз [28, С.49].

Во многих случаях такие воздействия будут 
носить долгосрочный характер и варьироваться в 
зависимости от интенсивности. Можно предполо-
жить, что такого рода операции по-прежнему 
будут оставаться важным направлением поли-
тики, служа как государственным структурам, так 
и негосударственным субъектам в качестве сред-
ства достижения своих целей. Так, А.П. Алексеев 
и И.Ю. Алексеева отмечают, что этот вид войны 
предполагает «проведение операций против 
национальной воли», которые «направлены на то, 
чтобы усиливать страхи и опасения России, тол-
кая страну на пути, где она надорвет свои силы, 
как военные, так и экономические» [29, С.45].

Рост масштабов правовой неопределенно-
сти в эпоху когнитивных войн делает недостаточ-
ными традиционные формально-юридические 
способы интерпретации права, основанные на 
классическом позитивизме и реализме. Эти пред-
ставления, по мнению ряда современных иссле-
дователей, оказываются статичными и не отра-
жают динамики трансформации смысла ключевых 
правовых понятий в быстро изменяющемся соци-
альном контексте.

Контроль над индивидами осуществляется с 
помощью технологий, ранее отработанных в ком-
мерческой сфере и избирательном процессе, 
таких как аналитика поведения, искусственный 
интеллект, способность искусственных систем к 
самообучению и аналитика больших данных. 
Такой контроль не исключает и традиционных 
форм манипулирования информацией, поняти-
ями и лингвистическими конструкциями в публич-
ном пространстве.

Для юриспруденции эта новая реальность 
представляет собой вызов, требующий как теоре-
тического осмысления, так и пересмотра методо-
логических подходов. Принятие юридических 
решений часто предполагает применение откры-
тых концепций, преодолевающих жесткие гра-
ницы нормативизма. Когнитивные науки изучают 
как раз те психологические процессы, которые 
выходят за пределы должного и затрагивают 



45

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

 ПОЛИТИКА  И  ПРАВО

область предубеждений. Они связаны, в том 
числе, с иррациональным в природе человека. 
Юридическое мышление, следовательно, прини-
мает во внимание такие факторы, как интуиция, 
воображение и язык, причем воображению отво-
дится ключевая роль в связке между интуицией и 
языком.

В этом свете важно раскрытие когнитивного 
подхода к направленному конструированию соци-
альной (правовой) реальности, представленного 
сегодня различными концепциями. Выдвигается, 
например, «теория когнитивного конструкти-
визма», выполняющая функциональную роль в 
поиске, классификации и анализе информации, 
формировании знаний и обучении на глобальном 
уровне [30, С.117]. 

А.Н. Медушевский понимает природу когни-
тивной войны как решение «задачи перепрограм-
мирования сознания человека взломом разума и 
когнитивных способностей, трансформацией 
позиции общества по критически важным направ-
лениям» [25, С.87].

Важной самостоятельной частью дискуссии 
о когнитивной войне становится правовой статус 
новых видов оружия, связанных с развитием 
искусственного интеллекта. В дело вступают 
новые методы противостояния, включающие при-
менение широкого спектра технических средств 
косвенного и прямого воздействия на противника, 
помимо его физического подавления.

Основная проблема – трудность правового 
урегулирования применения подобных вооруже-
ний, находящегося в зачаточной стадии. Констати-
руется разрыв между эволюцией технологий и 
гуманитарным правом, который может стать 
фатальным в ходе войны в так называемых серых 
зонах (неурегулированных нормами международ-
ного права), если в них будет применяться данное 
оружие. Даже при существовании специального 
закона нельзя наказать техническую систему: 
невозможно обвинить робота, и бессмысленно 
привлекать его к ответственности за преступле-
ние, поскольку он не обладает свободой мораль-
ного выбора.

Одновременно констатируется существен-
ное расширение возможностей когнитивного воз-
действия с разработкой и применением в военном 
деле сложных цифровых алгоритмов принятия 
стратегических решений; нетрадиционных опера-
ционных областей; больших объемов данных и 
аналитических материалов; боевых операций 
нового типа; сложных игр и компьютерного моде-
лирования в военной области.

Вышеуказанное объективирует распростра-
нение когнитивной войны на все социальные 
сферы, где используется цифровая информация, 
включая классические военные действия, меро-

приятия по ментальному истощению и меры по 
защите населения, подвергшегося когнитивному 
воздействию.

Таким образом, когнитивная война интегри-
рует не только процесс организации когнитивного 
нападения или атаки, но и превентивные меры и 
средства эффективного антикогнитивного проти-
водействия (обороны). При этом западное экспер-
тно-научное сообщество активно разрабатывает 
новые теоретические подходы и идеи по исполь-
зованию спровоцированных когнитивным воздей-
ствием ментальных искажений и ошибок в инте-
ресах манипулирования человеческим восприя-
тием и сознанием. Все указанное нацелено на 
трансформацию концентрации внимания чело-
века посредством скрытого провоцирования мощ-
ных когнитивных стрессов, негативно влияющих 
на остроту ума, эффективность индивидуальной 
и групповой деятельности, традиционные соци-
альные отношения, личностную и коллективную 
мотивацию и поведенческие алгоритмы. Зачастую 
дезинформация и манипуляции могут происхо-
дить при помощи анонимных аккаунтов в социаль-
ных сетях или специально созданных ресурсов, 
что затрудняет выявление таких угроз и противо-
действие им. Как указывает И.Б. Ломакина, «сам 
изменяющийся мир нуждается в нормативно-пра-
вовом оформлении и нормативно-правовом регу-
лировании, осуществляемом с учетом, с одной 
стороны, требований времени, с другой – мораль-
ных принципов существования человека как носи-
теля духовной и нравственной культуры» [31, 
С.106].

Третий раздел Стратегии национальной без-
опасности [47] озаглавлен как «Национальные 
интересы Российской Федерации и стратегиче-
ские национальные приоритеты». В нем пропи-
сано, что «с учетом долгосрочных тенденций раз-
вития ситуации в Российской Федерации и в мире 
ее национальными интересами на современном 
этапе, прежде всего, является сбережение народа 
России, развитие человеческого потенциала, 
повышение качества жизни и благосостояния 
граждан». Также отмечается, что «на фоне реали-
зации целенаправленной политики недружествен-
ных стран по сдерживанию Российской Федера-
ции жизненно важное значение для нашей страны 
приобретают укрепление ее суверенитета, неза-
висимости, государственной и территориальной 
целостности, защита традиционных духовно-нрав-
ственных основ российского общества, обеспече-
ние обороны и безопасности, недопущение вме-
шательства во внутренние дела Российской Феде-
рации». При этом основными факторами, опреде-
ляющими положение и роль Российской 
Федерации в мире в долгосрочной перспективе, 
становится высокое качество человеческого 
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потенциала. Недружественные страны пытаются 
использовать имеющиеся в Российской Федера-
ции социально-экономические проблемы для раз-
рушения ее внутреннего единства, инспирирова-
ния и радикализации протестного движения, под-
держки маргинальных групп и раскола россий-
ского общества. Все более активно применяются 
непрямые методы провоцирования долговремен-
ной нестабильности внутри Российской Федера-
ции [32, С.47].

Неизбежно встает вопрос о связи между 
такими угрозами для национальной безопасности, 
как когнитивная война, и правовым суверените-
том. В современном мире правовые инструменты 
все чаще используются для ведения когнитивных 
войн, направленных на воздействие на обще-
ственное сознание и формирование определен-
ных представлений о нации. С помощью права 
могут быть навязаны ложные исторические и 
политические представления о нации, что в итоге 
может угрожать ее национальной безопасности.

Перечислим факторы укрепления внутрен-
него правового суверенитета в условиях изменяю-
щих угроз национальной безопасности: 1) расши-
рение инструментария противодействия опасно-
стям и угрозам для внутреннего правового суве-
ренитета; 2) генезис новых опасностей и угроз, 
характеризующихся беспрецедентным объемом 
вмешательства противника во внутриполитиче-
скую жизнь государства, требует разработки и 
внедрения новых инструментов (средств) проти-
водействия данным факторам. Происходит это 
как в силу утраты традиционным инструмента-
рием обеспечения военной безопасности его 
прежнего значения, так и интенсивного развития 
новых технологий противодействия обозначен-
ным военным опасностями и угрозам для вну-
треннего правового суверенитета государства; 3) 
расширение числа субъектов, вовлекаемых в про-
цесс укрепления внутреннего правового сувере-
нитета государства. 

Трансформация современного миропорядка 
и рост новых опасностей и угроз для внутреннего 
правового суверенитета государства требует 
более широкого вовлечения в процесс публичного 
администрирования субъектов внутреннего поли-
тического процесса. Прежние модели обеспече-
ния военной безопасности, ориентированные на 
участие органов военно-политического руковод-
ства государства, уже не могут в полной мере обе-
спечить надлежащий уровень внутреннего право-
вого суверенитета. Учитывая специфику и гибрид-
ный характер современных информационных и 
политический угроз для внутреннего правового 
суверенитета, к участию в публичном админи-
стрировании в данной области должны активнее 
вовлекаться органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и институты гражданского обще-
ства.

Интенсификация использования информа-
ционных и политических средств противодействия 
военным опасностям и угрозам для внутреннего 
правового суверенитета государства с надлежа-
щим нормативно-правовым обеспечением 
порядка их отражения. Специфический характер 
современного военно-политического противосто-
яния в условиях трансформирующегося миропо-
рядка, а также активное использование гибрид-
ных инструментов требует применения не сило-
вых методов противодействия, что достигается за 
счет расширения юридического инструментария в 
системе укрепления внутреннего правового суве-
ренитета государства.

Таким образом, внутренний правовой суве-
ренитет органично связан со способностью госу-
дарства действенным образом обеспечивать 
эффективное управление, а также сохранять и 
поддерживать властное господство над всеми 
административно-территориальными единицами. 
Отсутствие этой способности приводит к ослабле-
нию внутреннего правового суверенитета, 
поскольку государство, утрачивающее господство 
над своей территорией, лишается и возможности 
реализовывать свой правовой суверенитет. В 
подобные исторические моменты отсутствие 
должной централизации управления приводит к 
распаду государственности. Соблюдение норм и 
правил содействует укреплению национальной 
безопасности и предотвращению угроз со сто-
роны как внутренних, так и международных субъ-
ектов права. Эффективная реализация правового 
суверенитета необходима для обеспечения инте-
ресов национальной безопасности, как на между-
народном, так и на внутреннем уровне. Поскольку 
внутренний правовой суверенитет напрямую свя-
зан со способностью государства эффективно 
управлять и контролировать свою территорию, 
как мы показали ранее, логично перейти к ана-
лизу функций современного российского государ-
ства. Именно через реализацию своих функций 
государство формирует и защищает свой внутрен-
ний правовой суверенитет. Изучение этих функ-
ций позволит рассмотреть конкретные механизмы, 
посредством которых государство обеспечивает 
верховенство своей правовой системы, реагирует 
на внутренние и внешние вызовы, и, в конечном 
итоге, обеспечивает национальную безопасность. 
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В современном мире цивилизации стал-
киваются с рядом глобальных вызовов, 
среди которых одним из наиболее зна-

чимых является терроризм. 
Это явление оказывает многоаспектное вли-

яние на общество, угрожая не только безопасно-

сти граждан и экономическому благополучию 
предпринимателей и организаций, но и мораль-
но-нравственным ценностям населения. 

Тем не менее, основной целью террористи-
ческих актов часто является дестабилизация госу-
дарственного устройства через нарушение терри-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-51-54
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ториальной целостности и попытки насильствен-
ного изменения легитимно установленного поли-
тического порядка.

В условиях глобализации терроризм адапти-
руется и эволюционирует, обретая новые характе-
ристики и методы осуществления атак. 

Террористы активно внедряют передовые 
технологии и технические средства для проведе-
ния терактов, что значительно увеличивает их 
потенциал к нанесению ущерба.

В ответ на это угрожающее развитие, право-
охранительные органы постоянно совершен-
ствуют методы борьбы и профилактики террори-
стической деятельности. 

Важную роль в этом процессе играют крими-
налистика и криминалистические экспертизы, 
которые становятся всё более изощренными в 
ответ на угрозы. Различные направления экспер-
тиз, такие как взрывотехническая, трасологиче-
ская, судебно-медицинская, фоноскопическая, 
автороведческая, позволяют анализировать дока-
зательства и находить слабые звенья в действиях 
террористов, эффективно противостоять угрозам 
и предотвращать новые атаки.

Криминалистические экспертизы, помимо 
своей основной функции идентификации и ана-
лиза доказательств после совершения преступле-
ний, также играют важную роль в профилактике 
терроризма. Они позволяют не только раскрывать 
замыслы и методы террористов, но и препятство-
вать попыткам злоумышленников отвлечь внима-
ние правоохранительных органов фиктивными 
угрозами.

Эффективное использование таких экспер-
тиз способствует обнаружению и осуждению лиц, 
совершающих ложные вызовы, которые создают 
дополнительную нагрузку на правоохранитель-
ные структуры и могут способствовать непредна-
меренному игнорированию реальных угроз. 

Применение методов криминалистики в 
таких случаях включает анализ коммуникаций, 
проверку цифровых следов и оценку физических 
улик, что позволяет быстро выявлять несостоя-
тельность или подозрительность заявлений и сиг-
налов о терактах.

Для повышения эффективности экспер-
тно-криминалистического сопровождения в про-
цессе раскрытия преступлений крайне важно 
сосредоточить усилия на развитии новых, техни-
чески сложных видов экспертиз.

Эти экспертизы часто требуют значительных 
материальных вложений, поскольку для их прове-
дения необходимо использовать высокотехноло-
гичное оборудование. Такое оборудование позво-
ляет осуществлять более тонкий и глубокий ана-
лиз доказательств, что является критически важ-
ным для точного и быстрого выявления и анализа 
следов преступной деятельности.

Кроме того, расширение международного 
сотрудничества в области противодействия пре-
ступности, особенно терроризму, играет ключе-
вую роль в улучшении качества экспертиз. 

Международное сотрудничество позволяет 
обмениваться опытом, методиками и технологи-
ями, что обогащает практический арсенал экспер-
тов и способствует применению наиболее продви-
нутых и эффективных подходов в криминалисти-
ческой науке. 

Это, в свою очередь, обеспечивает более 
качественный и всесторонний анализ доказатель-
ственной базы, способствующий более эффек-
тивному раскрытию и предотвращению престу-
плений на национальном и международном уров-
нях.

Терроризм представляет собой идеологию, 
основанную на применении насилия, и методику 
воздействия на процессы принятия решений раз-
личными органами власти, включая государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, а 
также международные организации. Это воздей-
ствие осуществляется через инструменты устра-
шения общества и применение различных форм 
насильственных действий, которые являются про-
тивоправными.

Террористический акт определяется как дей-
ствия, способные вызвать устрашение населения 
и создать реальную угрозу для жизни человека. 
Это может включать в себя взрывы, поджоги и 
другие насильственные акции, которые приводят 
к значительному ущербу имуществу или могут 
иметь иные серьезные последствия. Целями 
таких актов обычно являются дестабилизация 
деятельности органов власти и международных 
организаций или влияние на их принятие важных 
решений. Важной составляющей террористиче-
ской деятельности также является угроза совер-
шения подобных действий с теми же целями, что 
и реальные акты насилия [1].

Террористическая деятельность представ-
ляет собой ряд действий, основной целью кото-
рых является устрашение и запугивание населе-
ния. Эти действия несут в себе идеологическую 
мотивацию и направлены на достижение опреде-
ленных политических, религиозных или социаль-
ных целей через создание атмосферы страха 
среди большого количества людей [2].

Понятие терроризма, предложенное А.С. 
Трусовой, определяет многогранность и слож-
ность этого явления. 

С данной точки зрения термин терроризм 
рассматривается как системное явление, что под-
черкивает его организованную и продуманную 
природу. 

Политическая или социальная мотивация 
указывает на цели, которые стоят за террористи-
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ческими актами, а идеологическая обоснован-
ность подчеркивает, что действия террористов не 
являются спонтанными или бессмысленными; они 
имеют четкую направленность и обоснование в 
рамках определенной идеологии.

Применение насилия или угрозы насилия 
как средства достижения целей террористов ука-
зывает на методы их действий. Через устрашение 
физических лиц, террористы стремятся манипу-
лировать поведением людей, заставляя их дей-
ствовать в интересах террористов или, по край-
ней мере, воздерживаться от действий, которые 
могли бы им навредить. Это определение акцен-
тирует внимание на целеполагании террористиче-
ской деятельности и показывает, как терроризм 
функционирует как инструмент управления и кон-
троля [3].

Террористический акт, определяемый через 
призму угрозы и насилия, действительно направ-
лен на создание атмосферы страха среди населе-
ния. Эти акты включают в себя взрывы, поджоги и 
другие действия, которые не только наносят непо-
средственный ущерб — физический, материаль-
ный или психологический — но и стремятся к 
дестабилизации общественного порядка и воз-
действию на решения органов власти. Идеологи-
ческая составляющая терроризма служит осно-
вой для этих действий, обеспечивая их смысло-
вую и мотивационную базу [4].

Терроризм представляет собой комплексное 
явление, включающее в себя не только исполне-
ние актов насилия, но и широкий спектр действий, 
направленных против общественной безопасно-
сти. 

В основе террористической деятельности 
лежит цель вызвать страх и тревогу среди широ-
ких слоёв населения, подрывая их уверенность в 
безопасности своей жизни, здоровья и личной 
неприкосновенности, а также в сохранности их 
имущества. Таким образом, терроризм угрожает 
основам функционирования государственной вла-
сти, поскольку он ставит под сомнение способ-
ность государства выполнять свои основные 
функции, в том числе обеспечение общественного 
порядка и национальной безопасности.

Это приводит к тому, что граждане не могут 
чувствовать себя защищёнными в пределах соб-
ственной страны, что подрывает доверие к госу-
дарственным институтам и способствует дестаби-
лизации общества [5].

Как подчеркивает М.А. Волкова в своих 
исследованиях, научное сообщество использует 
более ста разнообразных определений терро-
ризма, однако до сих пор не существует универ-
сального, всеобщепринятого определения этого 
понятия. В ядре терминологии «терроризм» нахо-
дится концепция «террора», основывающаяся на 

индуцировании страха или ужаса. В свете этого, 
терроризм воспринимается не только как набор 
экстремальных действий, но и как идеология или 
политика, направленная на достижение целей 
через запугивание и устрашение противников. 
Эта трактовка помогает понять многослойность и 
сложность феномена терроризма, подчёркивая 
его психологическую и идеологическую составля-
ющие, а также влияние на политические и обще-
ственные процессы [6].

В статье 205.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации детализируется объективный 
состав действий, которые признаются террори-
стической деятельностью. Эта статья определяет 
уголовную ответственность за вовлечение, вер-
бовку или склонение к совершению террористиче-
ских преступлений или других преступлений с 
террористической направленностью, включая те, 
что указаны в статьях 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279 и 360 УК РФ. Кроме того, под уголовную 
ответственность подпадают действия, связанные 
с вооружением или подготовкой к совершению 
любого из перечисленных преступлений [7].

Вопрос о согласованности и точности опре-
делений в уголовном законодательстве, особенно 
касающийся террористической деятельности, 
является предметом значительных дискуссий. 

В заключении стоит отметить, что действую-
щее в российском законодательстве определение 
террористической деятельности включает широ-
кий перечень действий, которые могут не всегда 
непосредственно относиться к идеологическому 
запугиванию или общественной безопасности. 

Это создаёт потенциальные правовые кол-
лизии и может вести к использованию двойных 
стандартов в судебной практике.

Проблематика квалификации действий как 
террористических без чётких уголовно-правовых 
оснований поднимает вопросы о справедливости 
и точности правоприменения. 

Критика, указывающая на отсутствие чётко-
сти и возможность искусственного усугубления 
квалификации, подчёркивает необходимость 
более строгого и ясного законодательного регули-
рования. Реформа в этой области могла бы спо-
собствовать устранению неоднозначностей и обе-
спечению более точного и справедливого право-
судия.
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THE LEGAL BASIS FOR IMPROVING THE CONTROL 
 AND SUPERVISORY SYSTEM MONITORING MIGRATION PROCESSES 

IN RUSSIA

Annotation. The article is devoted to a detailed analysis of the problems of improving the con-
trol and supervision of migration processes in modern Russia. The relevance of this article lies in the 
fact that in Russia the number of offenses and crimes committed by foreign citizens illegally residing 
in the territory of the Russian Federation is increasing every year. Special attention is paid to the 
problems and ways to solve them related to the improvement of the control and supervisory function 
in the field of migration.

Key words: foreign citizens, migration, migration control, migration supervision, diasporas, 
foreign communities and organizations.

Выступая на заседании коллеги Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации Президент Российской 

Федерации В.В. Путин сказал: «Серьезные задачи 
стоят перед МВД РФ в миграционной сфере. При-
оритет здесь - безопасность общества и граждан, 
сбережение нашей культурной идентичности. 
Необходимо пресекать каналы нелегальной 
миграции, активнее использовать современные 
инструменты миграционного контроля»[1].

Мигранты – это люди, которые временно или 
постоянно переселяются из одной страны или 
региона в другую с целью работы, учёбы, обеспе-
чения родителей, семьи, из-за социально – поли-
тических, природных причин и военных конфлик-
тов. Мигранты играют важную роль на рынке 
труда, обеспечивая рабочую силу в различных 
областях экономики, таких как строительство, 
сельское хозяйство, ЖКХ, потребительские рынки 
и т.д. Однако мигранты могут также быть угрозой 
национальной безопасности: субъектами преступ-
ной деятельности, такой как незаконная торговля 
людьми, наркотиками, оружием, незаконном тру-
доустройством и т.д. Тема миграции в современ-
ных условиях приобрела особую остроту и акту-
альность в связи с проведением специальной 
военной операции (СВО) проводимой в Украине, 
поскольку существует угроза организации неза-
конной миграции в целях совершения преступле-
ний, а эти преступления уже совершаются на тер-
ритории России[2]. 

Государственная Дума в 2024 году приняла 
14 законов, ужесточающих регулирование мигра-
ции. Отношение государства к проблеме мигра-
ции изменилось, но принятых правовых мер недо-
статочно. По разным оценкам в России находится 
от 11 до 15 миллионов мигрантов с учётом неле-
гальных[3]. Из всех находящихся в России мигран-
тов по данным Росстата только 28% приезжают 
лишь для работы. В настоящее время идёт массо-
вый приток мигрантов, которые не слишком нужны 
и полезны нашей экономике. Изучение админи-
стративной практики показывает низкую эффек-

тивность работы по привлечению работодателей к 
административной ответственности за незакон-
ное использование рабочей силы. Приезжая в 
нашу страну они не особо хотят работать, зато за 
собой привозят своих родных, близких, друзей, 
семьи, при этом увеличивая нагрузку на социаль-
но-экономическую сферу[4]. 

Чем больше прибывает в страну мигрантов, 
тем выше риски общественной безопасности. 
Есть целые районы в стране, особенно в городах 
мегаполисах, которые превратились в мигрант-
ские гетто, где говорят на своем языке, живут по 
своим законам, обычаям и традициям, при этом, 
не соблюдая законы, обычаи и традиции в стране 
проживания[5]. 

И это провоцирует бытовой национализм и 
межэтническую напряженность, которые требуют 
особого контроля и надзора. Основные центры 
нахождения иммигрантов - это Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург, Центральная Рос-
сии, Краснодарский и Ставропольские края, 
северный регионы, куда приезжают вахтовики, а 
также увеличился приток мигрантов на Дальний 
Восток. Необходимо запретить работам мигран-
там в медицине, образовании, торговле, транс-
порте и в курьерских службах. В Санкт-Петербурге 
также планируют ввести запрет иностранным 
гражданам работать таксистами и курьерами. 
Нареканий и проблем к мигрантам, которые как 
раз работают в этой сфере, очень много: не знают 
русского языка и города, не соблюдают правила 
дорожного движения (ПДД), агрессивно ведут 
себя к окружающим[6]. 

В некоторых субъектах Российской Федера-
ции вводятся запреты на работу мигрантов в раз-
ных отраслях – от социальных сфер до такси и 
строительства, но такие запреты нужны на феде-
ральном уровне, то есть единые на всю страну. В 
связи с введением таких запретов приток мигран-
тов снизится до более нужного уровня, и станет 
более равномерным. Необходимо наводить поря-
док в сфере миграции и принимать жёсткие меры. 
Уровень преступности в мигрантской среде доста-
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точно высок. Так как основная масса мигрантов 
прибывает с Средней Азии (Узбекистан, Таджики-
стан), что способствует их радикализации на 
родине и простые правила въезда из безвизовых 
стран. Безвизовые мигранты оформляют трудо-
вые патенты, а приезжающие по визам получают 
разрешение на работу через работодателя, что 
иногда является прикрытием для совершения 
преступлений. Есть разные оценки статистиче-
ских данных у МВД России и Следственного коми-
тета России. Необходим единый подход к стати-
стическим данным и оценки ситуации в миграци-
онных процессах. Тогда борьба с преступностью в 
сфере миграции будет более эффективной[7]. 

Бороться нужно не только с преступностью 
сфере миграции, но и с теми, кто ей помогает – то 
есть коррупционный фактор. Коррупция питатель-
ная среда для незаконной миграции. Системная 
коррупция в миграционной сфере – это причина 
потери доверия к демократическим институтам и 
политической деятельности вообще. Ведь когда 
должностные лица оказываются замешанными в 
ненадлежащем исполнении обязанностей в сфере 
миграции, имеющей признаки коррупции, исче-
зает доверие не только к ним, но и к соответству-
ющему органу публичной власти, рушится вера в 
государство как в таковое[8].

Оперативно-розыскная деятельность - 
составная часть непосредственного сдерживания 
незаконной миграции не должна быть ослаблена. 
Для успешной борьбы с коррупцией в сфере 
миграции требуется успешное продвижение по 
каждому из обозначенных направлений, что зави-
сит от нормотворчества, и правоприменения, 
также от массового и профессионального право-
сознания, от этого зависит будущее России[9]. 

Оборот теневого рынка при сдаче экзаменов 
для мигрантов 2022 году оценивался в 5 миллиар-
дов рублей[10].

В настоящее время создана отдельная 
Служба по вопросам гражданства и регистрации 
иностранцев МВД России. Реорганизация данной 
службы существенно окажет помощь в борьбе с 
преступностью мигрантов[11]. Эффективное 
ведение оперативно-розыскной деятельности в 
сфере борьбы с преступностью в среде мигран-
тов требует взаимодействия и сотрудничества 
всех существующих служб и организаций, вклю-
чая правоохранительные органы, вновь создан-
ной службы, организации по защите прав и сво-
бод человека и гражданина и других заинтересо-
ванных структур, а также общества и граждан. 

При въезде в Россию каждый мигрант дол-
жен платить специальный сбор, как раз эти сред-
ства пойдут на их депортацию из страны, оформ-
лять платную медицинскую страховку на их обслу-

живание, что бы это не шло за наш счёт и наш 
бюджет. Необходимо отменить патенты и рабо-
тать по контракту как в Белоруссии и в арабских 
странах. Да и сейчас мигранты станут мобильнее, 
получив патент в одном субъекте Российской 
Федерации, могут работать в соседнем. В Евро-
пейском Союзе миграционная политика провали-
лась[12]. 

Либеральная миграционная политика в 
некоторых субъектах Российской Федерации ока-
зывает отрицательное влияние на этнический и 
религиозный состав населения, в том числе на 
этническую организованную преступность, вызы-
вая обеспокоенность у правоохранительных орга-
нов и местного населения. Кроме того, причинами 
преступности не только мигрантов но и этносов 
или её активизации в период обострения межэт-
нических и межрелигиозных конфликтов могут 
являться факторы геополитического характера. 
Геополитический фактор определяется многона-
циональностью российского государства. Его пол-
ноправными гражданами являются 176 уникаль-
ных народов, нельзя здесь исключать диаспоры и 
землячества. В связи с этим любые ущемления 
этнического фактора, диаспор и землячеств в 
сочетании с изменениями в худшую сторону соци-
ально-экономического положения народа, ущем-
ление прав и свобод мигрантов способствуют воз-
никновению либо усилению этнических и межна-
циональных конфликтов, мигрантских протестов, 
ведущих к активизации массовых беспорядков и 
преступности[13]. 

Конкретные преступления в данном случае 
совершаются мигрантами в регионах вне искон-
ной территории, где они являются меньшинством, 
гражданами ближнего и дальнего зарубежья, вре-
менно или постоянно проживающими на террито-
рии Российской Федерации. Миграционные про-
цессы отображают социально-экономические и 
правовые изменения, а также гуманитарные кри-
зисы в странах, что делает эту угрозу постоянно 
меняющейся. 

Миграционный процессы практически затра-
гивают в настоящее время все страны мира, но 
количество законных каналов для перемещения 
между государствами по-прежнему ограничено. 
Это и вынуждает людей искать нелегальные 
каналы пересечения границы, а значит и незакон-
ные возможности через организованную преступ-
ность, коррупционные связи и т.д. Выявление 
организации незаконной миграции – как вида 
организованной преступности, сопряжено с необ-
ходимостью планомерного и постоянного осу-
ществления оперативными подразделениями 
органов внутренних дел комплекса действий 
поискового характера по обнаружении информа-
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ции о иностранных гражданах незаконно пересе-
кающих границу Российской Федерации и неле-
гально находящихся в нашей стране[14].

В ходе поисковой работы сотрудники уголов-
ного розыска должны пристальное внимание уде-
лять общежитиям, особенно в районе новостроек, 
больших торговых рынков. Так как там в большин-
стве случаев сосредотачивается значительная 
часть гастрабайтеров из числа различных нацио-
нальностей (в основном граждане средней Азии), 
незаконно занятых в строительстве, рынках, в 
сфере ЖКХ и т.д. Повышенный оперативный инте-
рес для оперативных подразделений представ-
ляют представители этнических диаспор и земля-
честв. Их можно использовать не только в плане 
оперативной осведомлённости, но и в ходе реали-
зации оперативно-розыскной информации, соче-
тая гласные и негласные методы и средства. При 
разработке организаторов незаконной миграции 
следует учитывать контингент представителей 
различных землячеств и диаспор, их социальное 
положение, интересы, длительность пребывания, 
цель приезда, а также имеющиеся компрматери-
алы [15]. 

Актуальная в настоящее время борьба с экс-
тремистской террористической угрозой тесно свя-
зана с противодействием незаконной миграции, 
контролем этой сферы со стороны государства и 
привлечение к ответственности за несоблюдение 
миграционного законодательства[16]. 

Как для регионов, так и в целом для России 
проблема незаконной миграции актуальна и явля-
ется криминогенным фактором, способствующим 
развитию трансграничной и этнической организо-
ванной преступности. Количество выявленных 
органами внутренних дел (ОВД) нарушений, свя-
занных с организацией незаконной миграции в 
2024 году увеличилось в два раза по сравнению с 
2023 годом[17].

Не только борьба с незаконной миграцией, 
но ещё очень остро стоит вопрос перед МВД Рос-
сии - это поддержка переезда и адаптации импа-
триантов в Россию. В настоящее время в ОВД 
увеличивается количество заявлений иностран-
ных граждан, разделяющих традиционные рос-
сийские ценности, о выдачи разрешений на вре-
менное проживание и здесь нужна тщательная 
проверка иностранных граждан, пребывающих в 
нашу страну[18]. 

Особую важность приобретает деятельность 
правоохранительных органов по своевременному 
предупреждению и контролю за миграционными 
процессами. Органы внутренних дел (полиции) и 
приграничных органов наделены полномочиями 
по принятию решений об административном 
выдворении за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан лиц без гражданства[19].

Сейчас введен режим контролируемого пре-
бывания и высылки в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, нарушающих 
законодательство Российской Федерации, а также 
не имеющих права законного нахождения в Рос-
сийской Федерации[20].

Вопрос контроля за въездом, выездом и пре-
быванием иностранных граждан прибывших в 
безвизовом порядке остается одним из наиболее 
актуальных и очень важным в части обеспечения 
безопасности России. Здесь большую роль играет 
своевременное наполнение оперативно-справоч-
ных учетов Межгосударственного информацион-
ного банка.  

В настоящее время принят Закон об экспе-
рименте по контролю за иностранными гражда-
нами в Москве и Московской области, который 
будет действовать с 1 сентября 2025 года и закон-
читься 1 сентября 2029 года, как раз такая система 
учёта и контроля уже достаточно успешно рабо-
тает в других странах. Данная система учёта и 
контроля и будет апробирована в России. 
Согласно данному нормативному правовому акту, 
иностранные граждане, которые окажутся участ-
никами эксперимента должны, будут сдать отпе-
чатки пальцев, сфотографироваться и зареги-
стрироваться в специализированном мобильном 
приложении, а также дать согласие на обработку 
своих персональных данных, в том числе данных 
мобильных устройств и геолокации. И вся эта 
информация попадёт в территориальный орган 
внутренних дел МВД России, который будет знать 
о местонахождении иностранного гражданина или 
лица без гражданства через мобильное приложе-
ние. В случае изменений иностранным граждани-
ном места своего нахождения он обязан проин-
формировать ОВД МВД России об этом в течение 
трёх рабочих дней. В  данном законе перечислены 
исключения[21].

Правовые нормы, указанные в законе, не 
распространяются на тех иностранных граждан, 
которые находятся в гостинице, в санатории, доме 
отдыха, пансионате, на турбазе, в медицинской 
организации, организации социального обслужи-
вания, а также тем, кто отбывает уголовное или 
административное наказание. Иностранные граж-
дане, состоящие на учёте в Москве и Московской 
области на день вступления в силу закона, обя-
заны сообщить о месте своего фактического 
нахождения в течение 30 рабочих дней со дня 
истечения срока их учёта по месту пребывания.

Иностранные граждане законно находящи-
еся в Москве и Московской области на день всту-
пления в силу закона и не состоящие на миграци-
онном учёте, обязаны обратиться в уполномочен-
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ную правительством города или области органи-
зацию и встать на учёт в течение 90 дней со дня 
вступления в силу закона. Также в законе уточня-
ется, что участниками эксперимента будут ино-
странные граждане, приехавшие к нам работать в 
безвизовым режиме и имеющие право работать 
по патенту. Или без патента, но на основании дан-
ного закона или международных договоров  
Российской Федерации. Все перечисленные тре-
бования в законе не касаются граждан Белорус-
сии. Исключением станут также дети, не достиг-
шие 18 лет, дипломаты, их семьи, сотрудники 
международных организаций, заключивших согла-
шение с Правительством Российской Федерации 
об условиях пребывания у нас, и их семьи, а также 
обладатели дипломатических и служебных 
паспортов. 

Данный закон предусматривает право трудо-
вых мигрантов на основании одного патента рабо-
тать в двух соседних субъектах – в Москве и 
Московской области, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Другие же хозяйствующие 
субъекты, объекты которых расположены в двух 
разных субъектах Российской Федерации будут 
оформлять иностранным работникам патент в 
соседнем субъекте либо заниматься оформле-
нием двух патентов одновременно. Особо это 
сложно, но актуально для подрядных компаний 
(организаций), чьи объекты находятся в разных 
субъектах Российской Федерации. 

На современном этапе борьбы с незаконной 
миграцией актуальной задачей органов внутрен-
них дел является постоянное сдерживание её 
роста. Противодействие миграции, а особенно 
незаконной миграции в целях предупреждения 
преступности со стороны иностранных граждан и 
лиц без гражданства можно организовать только 
на основании нормативного правового обеспече-
ния, направленного на совершенствование мигра-
ционных процессов, а также учёта и контроля за 
их пребыванием на территории Российской Феде-
рации[22]. 

Создавшейся криминальная обстановка в 
стране в сфере миграции, диктует настоятельную 
необходимость адекватного реагирования на их 
проявление со стороны правоохранительных 
органов, общества и государства, в целях обеспе-
чения государственной целостности, экономиче-
ской стабильности, национальной безопасности. 

С учётом складывающиеся в конкретный 
период времени миграционной и связанный с ней 
криминальной ситуации необходимо принимать 
адекватные меры, наводить строгий порядок в 
миграционной сфере. И в первую очередь это 
учёт, контроль и профилактика.
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Образование является важной состав-
ляющей современного общества. 
Одной из ступеней образовательной 

системы является высшее образование, которое в 
принципе не нуждается в дополнительном осве-
щении. Получение высшего образования доста-
точно сложный и трудоемкий процесс, а, порой, и 
затратный. Тем не менее, от уровня развития 
образования зависят многие процессы и реша-
ются важные вопросы в обществе, например, про-
блемы безработицы и занятости населения, повы-
шение производительности труда, улучшение 
условий жизни людей и многое другое. 

Современное общество в условиях глобали-
зации требует быстрой реакции на частые изме-
нения в своей структуре, поэтому системе выс-

шего образования, как в мире, так и в нашей 
стране, приходится приспосабливаться и адапти-
роваться к реалиям времени, постоянно совер-
шенствоваться и унифицироваться. В связи с этим 
появилась необходимость определения соответ-
ствия явлений в системе высшего образования 
конституционно-правовым нормам и вычленения 
проблем, возникающих при реализации права на 
высшее образование в современном российском 
государстве.

Конституция Российской Федерации при-
знает право граждан на получение образования 
всех уровней [1, ст. 43]. Однако получение выс-
шего образования может быть признано лишь на 
определенном этапе развития социума, когда 
будет накоплено и систематизировано достаточ-
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ное количество научного потенциала, будет 
создана соответствующая система образователь-
ных учреждений, будут подготовлены научные 
кадры и преподавательский состав, а также 
эффективная учебно-методическая база. 

После прихода к власти большевиков в 1917 
г. и последовавшей Гражданской войны в России 
начался кризис. Для стабилизации общественных 
отношений требовалось восстановление довоен-
ного уровня экономики, выравнивание разницы 
между городом и деревней, а также устранение 
социальной дифференциации. Новая власть 
понимала значение и важность образования, поэ-
тому в стране ускоренными темпами начались 
преобразования в школе, вузах. С целью ускоре-
ния темпов индустриализации, Совнарком пошел 
на беспрецедентные меры, создав систему сред-
него специального образования в форме технику-
мов и училищ (так называемые ссузы), а также 
рабочие факультеты (рабфаки) при вузах. Данная 
система себя оправдала в полной мере, и госу-
дарство получило миллионы рабочих рук различ-
ной квалификации в кратчайшие сроки. 

Таким образом, советская система среднего 
специального и высшего образования с самого 
начала своего становления была практико-ориен-
тированной, включала в себя как методы и формы 
всеобщего обучения, так и методы и формы тру-
дового, идеологического и патриотического воспи-
тания. 

В сфере высшего образования большое зна-
чение придавалось подготовке научных кадров 
различных специальностей, формированию 
системы научно-исследовательских институтов и 
лабораторий. Одним из важнейших мотивов стал 
процесс восстановления народного хозяйства 
после окончания Второй мировой войны и начав-
шаяся «холодная война», проявлявшаяся в воен-
но-психологическом и экономическом противосто-
янии со странами Запада. Лозунг «Догнать и 
перегнать Америку!» периода «оттепели» стал 
ярким примером экстенсивного экономического 
роста страны, но именно в этот период произошли 
важные, на наш взгляд, реформы в сфере образо-
вания. Так, увеличился срок обучения в средней 
школе с 10 до 11 лет, в вузовской системе ощу-
щался уклон в производственную сферу. Конечно, 
негативные последствия данных преобразований 
имелись, но система отечественного образования 
все же зарекомендовала себя как эффективная и 
действенная в долгосрочной перспективе. 

Современная концепция высшего образова-
ния основывается на принципах, закреплённых 
нормами Конституции РФ, Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон об образовании). Эти принципы 
лежат в основе государственной образовательной 
политики и являются основополагающими для 

развития системы высшего образования и её 
законодательного регулирования. Под принци-
пами образования понимаются наиболее важные 
нормативные правовые и иные сложившиеся в 
области образования положения, отражающие 
объективную и социально-политическую реаль-
ность и выражающие закономерности по поводу 
воспитания и обучения, в соответствии с кото-
рыми регламентируется поведение участников в 
этой сфере [2, с. 17].

Основные принципы государственной поли-
тики и правового регулирования отношений в 
сфере образования перечислены в Законе об 
образовании. Конституция РФ содержит лишь 
общую информацию о получении образования в 
нашей стране. Одним из главных принципов госу-
дарственной политики в области образования 
является признание приоритетности образования, 
его важной значимости для развития общества. 
Действительно, без развития науки и образова-
ния, подготовки квалифицированных кадров 
невозможен прогресс общества, поэтому государ-
ство должно быть заинтересовано в таких специа-
листах, а также в создании условий для их подго-
товки. 

Обеспечение права каждого человека на 
образование, недопустимость дискриминации в 
сфере образования особенно важно в условиях 
многонационального характера государства. 
Федеративное устройство Российской Федера-
ции, ее многонациональный характер, нашедшие 
отражение в Основном Законе РФ, позволяют 
получать высшее образование всем с учетом 
этноконфессиональных и национальных особен-
ностей регионов. Так, п. 1 ст. 68 Конституции РФ 
гласит, что «государственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории является рус-
ский язык как язык государствообразующего 
народа, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской Федерации». 
Далее: «республики вправе устанавливать свои 
государственные языки. В органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях республик они упо-
требляются наряду с государственным языком 
Российской Федерации» [1, п. 2 ст. 68]. Да, в таких 
субъектах, как республики, используется билинг-
визм, но, как сказано в Законе, в основном лишь 
на государственном уровне. 

В соответствии со ст. 14 Закона об образова-
нии «в Российской Федерации гарантируется 
получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор 
языка обучения и воспитания в пределах возмож-
ностей, предоставляемых системой образования» 
[3, п. 1]. Таким образом, при получении высшего 
образования студент имеет право воспользо-
ваться, согласно Закону об образовании, родным 
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языком, но такая практика не всегда применима, 
так как есть оговорка в документе – «в пределах 
возможностей, предоставляемых системой обра-
зования». То есть, это означает, что не каждый вуз 
может удовлетворить данный вид потребностей 
студентов. Так, в некоторых случаях встречается 
нехватка профессорско-преподавательского 
состава, владеющих родным языком, в иных слу-
чаях студенты стесняются родного языка, многие 
не хотят на нем говорить и пр. В моноэтнических 
республиках данная проблема стоит менее остро: 
там студенты, как и преподаватели, свободно вла-
деют родным языком и в вузе, и в быту. 

Одной из важнейших гарантий реализации 
конституционного права на образование является 
принцип доступности. Однако данный принцип 
при получении высшего образования подразуме-
вает конкурсную основу для бесплатного обуче-
ния, за исключением особых случаев, что подчер-
кивает «фундаментальный характер реализуе-
мого права» [5, с. 66]. Платное же образование по 
российскому законодательству не предусмотрено, 
хотя положения Закона об образовании гласят, 
что «организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, вправе осуществлять ука-
занную деятельность за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг» [3, ст. 101]. 
Тем не менее, можно сказать, что принцип доступ-
ности является ярким наследием советской эпохи, 
однако и для современного демократического 
государства он вполне характерен и логичен. Но 
проблема заключается в том, что в силу ограни-
ченности бюджетных мест в вузах часть абитури-
ентов не попадают на эти места или не преодоле-
вают вступительный барьер. Крупные российские 
вузы, в большинстве своем, могут рассчитывать 
на предоставление таких мест, но периферийные 
вузы зачастую испытывают их дефицит. Динамика 
мониторинга оттока молодежи из отдаленных от 
центра мест показывает, что молодые люди пред-
почитают учиться и жить в крупных городах Рос-
сии, где у них больше перспектив найти выгодную 
и высокооплачиваемую работу, устроить личную 
жизнь, познакомиться с культурой других народов 
и пр.

Принцип гуманизма определяет гуманисти-
ческий характер образования, а также приоритет 
жизни и здоровья человека, прав и свобод лично-
сти. Инклюзивность образования подразумевает 
подход к организации образования, обеспечиваю-
щий равный доступ к образованию всех обучаю-
щихся, в том числе лиц с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья, и заключа-
ющийся в создании условий (материально-техни-
ческих, учебных и кадровых) для обучения лиц, 
имеющих особенности физиологического или пси-

хического развития, наравне с другими обучаю-
щимися1. Кроме того, данный принцип направлен 
на создание комфортных условий не только лиц с 
ОВЗ, но и для здоровых студентов. Здесь учиты-
ваются интересы молодежи, ее увлечения и пред-
почтения путем создания комфортных условий 
для удовлетворения ее потребностей в виде сту-
денческих объединений, сообществ, кружков, 
групп и т.д. Ярким примером такой деятельности 
являются волонтерское движение, Движение пер-
вых в России, профсоюзы студентов и др., в кото-
рых принимает активное участие большое коли-
чество студентов. Таким образом, принцип гума-
низма полностью соответствуют положениям Кон-
ституции РФ, отражающим демократический 
правовой характер государства.

Следующий принцип – принцип бесплатно-
сти. В Конституции РФ не содержится каких-либо 
ограничений при получении гражданином бес-
платного высшего образования на конкурсной 
основе несколько раз. Тем не менее, Закон об 
образовании уточняет, что, если высшее образо-
вание гражданин получает впервые, то он имеет 
право на бесплатное обучение [2, ст. 69]. Здесь 
можно отметить явное противоречие федераль-
ного законодательства конституционным нормам. 
Однако в решении данного вопроса Конституци-
онный Суд РФ в 2023 г. окончательно поставил 
точку, указав на то, что «гражданин России не 
вправе бесплатно получать высшее образование, 
если ранее он уже получил диплом о высшем 
образовании, – независимо от того, обучался он 
ранее на договорной или бюджетной основе в 
государственном, муниципальном или частном 
образовательном учреждении высшего образова-
ния по программам одного или разных уровней 
подготовки (бакалавр, специалист, магистр)»2.

Принцип единства федерального образова-
тельного пространства реализуется в формирова-
нии единой государственной политики в сфере 
образования во всех субъектах РФ, в ее законода-
тельном регулировании, в создании и согласован-
ности единых образовательных стандартов и т.д. 
Возможна интеграция системы отечественного 
образования с системами образования других 
государств на равноправной и взаимовыгодной 
основе, в частности, один из примеров – присое-
динение России к Болонской системе.

1  Инклюзивное образование. Большая россий-
ская энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: URL https:// https://bigenc.ru/c/inkliuzivnoe-
obrazovanie-547c6e (дата обращения: 27.05.2025).

2  Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 30.03.2023 №743-О [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: URL https://www.advgazeta.ru/
mneniya/tochka-v-spore-o-vozmozhnosti-poluchit-vtoroe-
vysshee-obrazovanie-besplatno-postavlena/ (дата обра-
щения: 30.05.2025).
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Не менее важным принципом является свет-
ский характер образования в государственных, 
муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. В силу ст. 14 Кон-
ституции РФ высшее образование носит светский 
характер. Это значит, что государство не финан-
сирует религиозную деятельность религиозных 
объединений, но при этом содействует развитию 
благотворительной и культурно-просветительской 
и иной социально значимой деятельности тради-
ционных религиозных организаций, создает усло-
вия для осуществления благотворительной дея-
тельности иных религиозных объединений, осу-
ществляет правовое регулирование и предостав-
ление религиозным организациям налоговых и 
иных льгот, оказывает финансовую, материаль-
ную и иную помощь религиозным организациям в 
реставрации, содержании и охране зданий и объ-
ектов, являющихся памятниками истории и куль-
туры, а также в обеспечении преподавания обще-
образовательных дисциплин в образовательных 
учреждениях.

Важное значение имеют принципы демокра-
тического управления образовательным процес-
сом: автономия образовательных учреждений, 
обеспечение академических прав и свобод педа-
гогических работников и обучающихся. Данные 
принципы близко соприкасаются с принципами 
интеграции отечественного высшего образования 
в мировое образовательное пространство, созда-
ния здоровой конкуренции в образовательной 
сфере. 

Закон об образовании гарантирует гражда-
нам обеспечение права на образование в течение 
всей жизни в соответствии с потребностями лич-
ности. Система высшего образования, как и сфера 
общего образования, должна быть адаптирована 
к уровню подготовки, особенностям развития, спо-
собностям и интересам человека. Современный 
мир динамичен, легко изменяется. Быстрая реак-
ция на вызовы современности, структурные изме-
нения экономики и занятие определенных ниш в 
производстве, ожидаемая конкуренция на рынке 
труда требуют подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, поэтому одной из приоритетных 
задач в сфере образования является его непре-
рывность. Кроме того, как считают некоторые 
авторы, одним из важнейших условий для реали-
зации права человека на образование в течение 
всей жизни является гибкое сочетание коммерче-
ских и некоммерческих механизмов [4, с. 57]. 

Итак, современная концепция высшего 
образования основана на принципах, закреплён-
ных нормами Конституции РФ, Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции». Характеризуя основные принципы, можно 
отметить некоторую несогласованность правовых 
норм, приводящих к фактическому искажению 

сущности высшего образования. Поэтому прин-
ципы государственной политики Российской Феде-
рации в области высшего образования должны 
стать гарантией преемственности в законодатель-
ном регулировании образовательных отношений 
и его нацеленности на реализацию конституцион-
ного права каждого гражданина на получение 
высшего образования.

Список литературы:

[1] Конституция РФ: принята всенародным 
голосованием 12 дек. 1993 г. (с изм. от 1 июля 
2020 г.) // Рос. газ. 2020. 4 июля.

[2] Никитина И.Ф. Конституционно-правовые 
основы высшего профессионального образова-
ния в Российской Федерации: автореф. дисс. … 
канд. юрид. нук: 12.00.02 / И.Ф. Никитина. Екате-
ринбург, 2005. 32 с. 

[3] Об образовании в Российской Федера-
ции: Фед. закон 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: в 
ред. Фед. закона от 30 дек. 2021 г. №273-ФЗ (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01 марта 2022 г.) // URL: 
https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/ (дата 
обращения: 10.03.2025 г.).

[4] Радаева С.В. Актуальные проблемы реа-
лизации конституционного права на высшее обра-
зование / С.В. Радаева, Н.Ю. Агафонова // Обра-
зование и право. 2021. №6. С. 54–58. 

[5] Сланов О.Т. О некоторых проблемах реа-
лизации конституционного права на высшее обра-
зование в России / О.Т. Сланов, З.У. Дюдзиков, Р.Г. 
Хугаева и др. // Административное и муниципаль-
ное право. 2024. №5. С. 63–76. 

Spisok literatury:

[1] Konstituciya RF: prinyata vsenarodnym 
golosovaniem 12 dek. 1993 g. (s izm. ot 1 iyulya 2020 
g.) // Ros. gaz. 2020. 4 iyulya.

[2] Nikitina I.F. Konstitucionno-pravovye osnovy 
vysshego professional’nogo obrazovaniya v Rossi-
jskoj Federacii: avtoref. diss. … kand. yurid. nuk: 
12.00.02 / I.F. Nikitina. Ekaterinburg, 2005. 32 s. 

[3] Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: Fed. 
zakon 29 dekabrya 2012 g. № 273-FZ: v red. Fed. 
zakona ot 30 dek. 2021 g. №273-FZ (s izm. i dop., 
vstup. v silu s 01 marta 2022 g.) // URL: https://fzrf.su/
zakon/ob-obrazovanii-273-fz/ (data obrashcheniya: 
10.03.2025 g.).

[4] Radaeva S.V. Aktual’nye problemy realizacii 
konstitucionnogo prava na vysshee obrazovanie / 
S.V. Radaeva, N.YU. Agafonova // Obrazovanie i 
pravo. 2021. №6. S. 54–58. 

[5] Slanov O.T. O nekotoryh problemah real-
izacii konstitucionnogo prava na vysshee obrazovanie 
v Rossii / O.T. Slanov, Z.U. Dyudzikov, R.G. Hugaeva 
i dr. // Administrativnoe i municipal’noe pravo. 2024. 
№5. S. 63–76.



66

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Дата поступления рукописи в редакцию: 17.06.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 30.06.2025 г.

ГОРБУНОВ Сергей Валерьевич,
аспирант Мурманского арктического университета,

Россия, г. Мурманск,
e-mail: mail@law-books.ru

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются разнообразные механизмы защиты 
потребительских гарантий в рамках правовой системы Российской Федерации. Автор про-
водит комплексный анализ нормативно-правовых актов, в том числе и ключевого закона по 
правам потребителей, кодифицированных нормативных источников по формам защиты и 
обращает внимание на взаимосвязь между юрисдикционной принадлежностью дел и общей 
структурой защиты прав в судебной и внесудебной формах. Пристальный интерес акцен-
тируется на досудебном разрешении споров и альтернативных механизмах их урегулиро-
вания, а также общем порядке защиты прав потребителей. Статья также включает 
обобщение позиций экспертов в области правоведения, которые рассматривают формы и 
методы защиты прав как инструментарий для восстановления нарушенных прав и дости-
жения справедливости.

Ключевые слова: правовая система Российского государства, правовая защита, ме-
тоды защиты прав, защита прав потребителей, досудебное разрешение споров, судебная 
защита, внесудебная защита, самозащита, альтернативные механизмы урегулирования, 
юрисдикционная принадлежность, процессуальный порядок.

GORBUNOV Sergey Valeryevich,
postgraduate student of Murmansk Arctic University,

Russia Murmansk

FORMS OF STATE PROTECTION AND PROTECTION OF CONSUMER 
RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. This article discusses a variety of mechanisms for protecting consumer guaran-
tees within the legal system of the Russian Federation. The author conducts a comprehensive anal-
ysis of regulatory legal acts, including the key law on consumer rights, codified regulatory sources on 
forms of protection and draws attention to the relationship between the jurisdictional affiliation of 
cases and the general structure of protection of rights in judicial and non-judicial forms. Close interest 
is focused on pre-trial dispute resolution and alternative mechanisms for their settlement, as well as 
the general procedure for consumer protection. The article also includes a generalization of the po-
sitions of experts in the field of jurisprudence, who consider the forms and methods of protection of 
rights as tools for restoring violated rights and achieving justice.

Key words: the legal system of the Russian state, legal protection, methods of protection of 
rights, consumer protection, pre-trial dispute resolution, judicial protection, extrajudicial protection, 
self-defense, alternative settlement mechanisms, jurisdictional affiliation, procedural order.

Для обеспечения права потребителей на 
получение знаний в сфере защиты 
собственных интересов, в статье 3 

Закона от 07.02.1992 за № 2300-1 (далее – Закон 
о ЗПП)1 предусматривается реализация открытого 

1  Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 
04.08.2023) «О защите прав потребителей» // Ведомо-
сти СНД и ВС РФ, 09.04.1992, № 15, с. 766; Собрание 

и общедоступного федерального информацион-
ного ресурса защиты Российских потребителей, 
качества и безопасности изделий, работ и услуг. 
Регламентация порядка управления данным 
ресурсом закреплена в правилах формирования и 
ведения государственного ресурса о правах граж-

законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 140; Россий-
ская газета, № 8, 16.01.1996.

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-66-74



67

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА

дан, как потребителей (ГИР ЗПП)1. Эти норматив-
ные документы направлены на улучшение осве-
домленности людей о своих правах в сфере 
потребления, и повышение их осознания возмож-
ных путей получения помощи и поддержки при 
возникновении нарушений этих прав. Тем не 
менее, реальность такова, что в повседневной 
жизни многие остаются недостаточно информиро-
ванными о своих правах, или же, даже осознавая 
их, не всегда прибегают к их защите при помощи 
юридического инструментария [12].

В рамках современного правового поля, 
государственная политика признает положение 
потребителей как относительно уязвимое и требу-
ющее особого внимания и защиты со стороны 
правовых институтов [8]. Это обусловлено тем, 
что потребители, вступая в договорные отноше-
ния с производителями, исполнителями и продав-
цами, зачастую не обладают равными ресурсами 
и возможностями для защиты своих интересов.

В свете указанной потребности, законода-
тельство, в частности Закон о ЗПП, предусматри-
вает набор специализированных мер, предназна-
ченных для урегулирования отношений потреби-
телей с хозяйствующими субъектами. Эти меры 
воплощены в виде нормативных предписаний, а 
также деятельности общественных организаций, 
направленных на укрепление правового статуса и 
защиту интересов потребителей.

В результате аналитического исследования 
действующего нормативного массива можно 
выделить ряд материальных и процессуальных 
механизмов, которые могут быть классифициро-
ваны как формы защиты прав потребителей. К 
ним относятся судебные формы защиты, реализу-
емые через систему судов общей юрисдикции, 
внесудебные формы, включающие претензион-
ный порядок, медиационные процессы и третей-
ское судопроизводство, а также самозащита, осу-
ществляемая потребителями непосредственно.

Однако, изучая действующее отраслевое 
законодательство, становится очевидным, что в 
нем отсутствует точное определение понятия 
«формы защиты» [4]. Такой пробел в законода-
тельной базе может привести к проблемам в пра-
воприменительной практике, включая некор-
ректное толкование и идентификацию форм 
защиты с материально-правовыми способами ее 
реализации. В юридической науке существуют 

1  Правила формирования и ведения государ-
ственного информационного ресурса в области защиты 
прав потребителей, утверждённые Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2013 № 129 (ред. от 
04.09.2020) «О государственном информационном 
ресурсе в области защиты прав потребителей» [Элек-
тронный ресурс] // Доступ: СПС «Консультант Плюс 
Проф» (Дата обращения: 12.06.2025).

различные теоретические подходы к определе-
нию термина «формы защиты права», что свиде-
тельствует о многоаспектности и сложности дан-
ной категории в правовой доктрине.

В сфере юридической науки представления 
о понятии «формы защиты права» разделяются. 
С одной стороны, определенная группа исследо-
вателей концептуализирует эту категорию как 
систему, сформированную из последовательно-
сти, в которой уполномоченное на то лицо или 
организация выполняет свои функции, или же как 
совокупность взаимосвязанных организационных 
действий, нацеленных на защиту юридически зна-
чимых прав и интересов, которые осуществля-
ются в пределах определенного правового 
режима. 

Тем не менее, отдельные специалисты, в 
числе Е.А. Талабаев, утверждают, что защита 
прав не может быть рассмотрена изолированно от 
методов её осуществления [9]. Они подчёркивают, 
что каждый способ защиты включает в себя уни-
кальные методики и соответствующие уполномо-
ченные органы, формируя таким образом инте-
грированную систему. В этом же ключе высказы-
вается и Н.К. Титова, которая сходится с вышеука-
занным автором во мнении, что инструменты и 
процедуры защиты прав совместно представляют 
собой набор элементов, которые в своей взаимос-
вязи позволяют лицу, чьи права ущемлены, пред-
принимать меры для их восстановления и обеспе-
чения справедливости [11].

Признавая взаимозависимость форм и мето-
дов обеспечения правовой защиты, необходимо 
провести их явное разделение. В этой связи пред-
ложение заключается в том, чтобы рассматривать 
форму защиты прав как независимую правовую 
единицу, отличающуюся установленной законом 
процедурой и процессуальным механизмом, кото-
рый применяется к разным группам прав. В то же 
время, методы защиты, определенные в статье 12 
Гражданского кодекса России (далее – ГК РФ)2, 
представляют собой конкретные действия, 
направленные на восстановление нарушенных 
прав, оказание влияния на нарушителя и устране-
ние препятствий для осуществления своих закон-
ных прав и интересов.

В соответствии с проводимым анализом 
нормативно-правовых актов и законодательных 
инициатив, можно сформулировать заключение, 
что концепция «формы защиты прав» содержит в 
себе определенный законодательно закреплен-
ный процедурный и процессуальный порядок, 

2  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) 
[Электронный ресурс] // Доступ: СПС «Консультант 
Плюс Проф» (Дата обращения: 12.06.2025).
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который предусматривает реализацию и охрану 
правовых интересов субъектов. Данный порядок 
имеет дифференциацию в зависимости от харак-
теристик и полномочий органов, осуществляющих 
защиту, что позволяет говорить о двух фундамен-
тальных категориях: защита прав посредством 
обращения в суд и во внесудебной форме. [2]

Внесудебная защита прав потребителей 
интегрирует в себя элементы административ-
но-правовых и частноправовых процедур, направ-
ленных на восстановление нарушенных прав и 
интересов. Основания для применения админи-
стративного механизма защиты прав потребите-
лей находят свое отражение в нормах статьи 40 
Закона о ЗПП, а также в положении о Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее – 
Роспотребнадзор)1, которым регламентированы 
правовые основы деятельности названного 
ведомства, включая и его территориальных под-
разделений. Федеральное ведомство (Роспотреб-
надзор) и его территориальные управления воз-
ложены контрольные (надзорные) функции за 
соблюдением прав потребителей, включая воз-
можность привлечения нарушителей к админи-
стративной ответственности и осуществления 
других мер по предупреждению, выявлению и 
пресечению правонарушений в данной сфере [7].

В рамках регламентированных полномочий, 
изложенных в статье 40 вышеуказанного акта о 
потребительских правах (Закон о ЗПП) Роспотреб-
надзор отвечает за широкий спектр функций, 
направленных на обеспечение и соблюдение 
законодательных и нормативно-правовых требо-
ваний, в том числе тех, что вытекают из междуна-
родных соглашений, ратифицированных РФ.

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности упомянутого органа является разра-
ботка и реализация процедур проверок, целью 
которых является контроль за исполнением пра-
вил и стандартов, установленных для продукции, 
работ и услуг, а также за соблюдением предписа-
ний, выданных уполномоченными лицами Роспо-
требнадзора. Это включает в себя обеспечение 
безопасности товаров и услуг для жизни и здоро-
вья конечных потребителей, а также охрану окру-
жающей природной среды.

Кроме того, Роспотребнадзор осуществляет 
меры по предотвращению практик, которые могут 
вводить потребителей в заблуждение или приво-
дить к ущербу их имуществу. В этом контексте 

1  Постановление Правительства РФ от 
30.06.2004 № 322 (ред. от 05.10.2023) «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека» 
[Электронный ресурс] // Доступ: СПС «Консультант 
Плюс Проф» (Дата обращения: 12.06.2025).

ведомство наделено полномочиями применять 
нормативные инструменты, включая приоста-
новку производств по нарушениям и выдачу пред-
писаний об устранении нарушений.

Дополнительно, производители, исполни-
тели и продавцы обязаны проводить регулярный 
мониторинг соответствия выпускаемой продукции 
и оказываемых услуг обязательным требованиям, 
анализировать и прогнозировать уровень их 
выполнения.

Роспотребнадзор также занимается сбором 
и анализом статистических данных, относящихся 
к случаям причинения нематериального вреда 
(здоровье) и материального вреда (имуществу)) 
потребителей в результате приобретения и 
использования дефектной либо опасной продук-
ции и аналогичных услуг, а также в связи с предо-
ставлением недостоверной информации о них.

Завершающим аспектом функций Роспо-
требнадзора является ежегодная подготовка ана-
литических отчетов и государственных докладов, 
которые оценивают эффективность федераль-
ного государственного надзора в данной сфере и 
подводят итоги деятельности органа, с последую-
щей их подачей в соответствии с установленным 
Правительством РФ порядком.

В рамках исследования частноправового 
института защиты прав потребителей, установ-
лено, что функционирование данного механизма 
реализуется через различные юридические 
формы. Одной из ключевых форм является пре-
тензионный порядок действий, который предусма-
тривает возможность потребителя предпринять 
определенные шаги для урегулирования кон-
фликта до вовлечения юридических или админи-
стративных инстанций. [6] Такой порядок вклю-
чает в себя право потребителя на направление 
устного или письменного требования к организа-
ции, предполагая тем самым досудебное урегули-
рование возникшего вопроса. Важно отметить, что 
условия исковой процедуры, включая сроки и 
порядок рассмотрения претензий, а также необхо-
димые контактные данные для обращений, могут 
быть прописаны в договорных отношениях между 
потребителем и исполнителем услуг.

Помимо этого, существует и общественная 
форма защиты прав потребителей, которая осу-
ществляется через структуры общественных объ-
единений, например, ассоциаций или союзов 
потребителей [1]. Объемы и параметры такой 
защиты определены в статье 45 Закона о ЗПП. 
Общественная защита включает в себя возмож-
ность инициирования судебных исков от имени 
индивидуальных потребителей, коллективов 
потребителей или неопределенного круга лиц, 
ставших потребителями, это отражено в статье 46 
указанного закона. Также подразумевается пред-
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ставительство интересов потребителей в юриди-
ческих процессах, что расширяет спектр инстру-
ментов защиты их прав и интересов.

В период до внесения последних модифика-
ций в Российском гражданско-процессуальном 
кодексе (далее - ГПК РФ)1 посредством феде-
рального законодательного акта, процесс опреде-
ления механизмов защиты прав осуществлялся 
через призму понятия подведомственности. Дан-
ный юридический институт выполнял функцию 
чёткого разделения функциональных обязанно-
стей и полномочий между различными категори-
ями судебных органов и между судебными и вне-
судебными инстанциями, тем самым обеспечивая 
правильное направление дел к компетентным 
органам.

Однако, в результате законодательных изме-
нений, термин «подведомственность», который 
традиционно использовался для дифференциа-
ции полномочий юрисдикционных органов, был 
заменён на терминологию «компетенция» или 
«подсудность», выбираемую в зависимости от 
конкретного юридического контекста. Это привело 
к консолидации понятий подведомственности и 
подсудности, которые ранее разделялись и диф-
ференцировались в рамках российской правовой 
системы и доктрины.

В настоящее время для адекватного опреде-
ления способов защиты прав потребителей и 
установления соответствующей компетенции 
судебных и внесудебных органов применяются 
определённые критерии. Эти критерии включают 
в себя анализ таких аспектов как природа и осо-
бенности правовых отношений, цель защиты в 
правовом контексте, а также выбранные средства 
и методы защиты, деятельность субъекта право-
отношений и действия правоприменительного 
органа. Такой подход позволяет обеспечить наи-
более точное определение юрисдикции и повы-
сить эффективность защиты прав потребителей в 
правовом поле.

В рамках исследования процессуальных 
основ защиты прав потребителей в РФ важно под-
черкнуть, что судебная защита данных прав реа-
лизуется через различные инстанции судебной 
системы страны. Ключевыми среди них являются 
суды общей юрисдикции и арбитражные суды, а 
также институты, не входящие в общероссийскую 
судебную иерархию, такие как третейские суды. 
[3]

Комплексный анализ, направленный на 
выявление юрисдикционной принадлежности 
дела о защите прав потребителей в пределах пра-

1  Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 
25.12.2023) [Электронный ресурс] // Доступ: СПС «Кон-
сультант Плюс Проф» (Дата обращения: 13.06.2025).

вовой системы РФ, требует рассмотрения не 
только норм процессуального права, но и изуче-
ния оснований материального права, в числе 
которых выступает Закон о ЗПП и другие сопут-
ствующие правовые акты.

После тщательного научного осмысления 
ключевых принципов соответствующего закона и 
тщательного изучения положений, содержащихся 
в Арбитражном процессуальном кодексе РФ 
(далее – АПК РФ)2, приходим к убеждению, что 
вопросы, связанные с обеспечением прав потре-
бителей, не подлежат разбирательству в контек-
сте арбитражных разбирательств. Основной 
аспект, определяющий эту позицию, заключается 
в том, что участником таких споров неизменно 
выступает индивид в роли потребителя, который 
согласно вводной части Закона о ЗПП рассматри-
вается как частное лицо, приобретающее товары, 
работы или услуги строго для частных нужд, вклю-
чая бытовые и семейные, а не для целей предпри-
нимательской деятельности. Параллельно, статья 
27 АПК РФ устанавливает, что в сферу ответствен-
ности арбитражных судов входят споры, возника-
ющие в процессе осуществления коммерческой 
деятельности, что исключает возможность рас-
смотрения дел, связанных с защитой прав потре-
бителей, в арбитражном порядке.

Таким образом, правовая конструкция, опре-
деляющая механизм судебной защиты прав 
потребителей, исключает возможность рассмо-
трения соответствующих споров в арбитражных 
судах, акцентируя внимание на необходимости 
использования иных судебных инстанций, вклю-
чая суды общей юрисдикции и третейские суды, 
для эффективной защиты прав и интересов 
потребителей.

В контексте правового регулирования в Рос-
сийской Федерации, дела, связанные с реализа-
цией и защитой прав потребителей, преимуще-
ственно подпадают под юрисдикцию судов общего 
порядка. Это правило находит свое утверждение 
в нормативно-правовых актах, таких как пункт 15 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28 июня 2012 года № 173. Согласно указанному 
постановлению, дела, возникающие из граждан-
ско-правовых отношений между потребителями и 
исполнителями услуг или продавцами товаров, и 
основанные на статье 17 Закона о ЗПП, а также на 

2  Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 
25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2025) 
[Электронный ресурс] // Доступ: СПС «Консультант 
Плюс Проф» (Дата обращения: 12.06.2025).

3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами граждан-
ских дел по спорам о защите прав потребителей» [Элек-
тронный ресурс] // Доступ: СПС «Консультант Плюс 
Проф» (Дата обращения: 11.06.2025).
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статьях 5 и 22 (часть 1, пункт 1) ГПК РФ, должны 
рассматриваться именно данными судебными 
инстанциями.

В дополнение к самим потребителям, право 
на обращение в суд с исками о защите прав потре-
бителей имеют и другие субъекты. Среди них 
выделяются Роспотребнадзор и его территори-
альные подразделения, другие уполномоченные 
законодательством органы, включая прокуратуру 
РФ, органы местного самоуправления, а также 
общественные объединения потребителей (их 
ассоциации и союзы), которые обладают статусом 
юридического лица.

В то же время, существуют альтернативные 
судебному разбирательству способы разрешения 
споров, известные как внесудебные или досудеб-
ные формы урегулирования. К ним относится, 
например, претензионный порядок, который пред-
усматривает обязательное предъявление претен-
зии ответчику до обращения в суд. Кроме того, 
стороны могут использовать услуги финансового 
уполномоченного по правам потребителей финан-
совых услуг или прибегнуть к процедуре медиа-
ции, в ходе которой нейтральный посредник помо-
гает сторонам прийти к соглашению и разрешить 
конфликт без обращения в суд. Эти подходы часто 
рассматриваются как более оперативные и менее 
затратные средства урегулирования споров, отли-
чающиеся гибкостью и конфиденциальностью 
процедур.

Исследование положений Закона о ЗПП, а 
именно анализ статьи 13, пункта 6, подтверждает, 
что процедура досудебного претензионного урегу-
лирования конфликтов, инициируемых в контек-
сте обеспечения защиты прав потребителей, не 
является категорически обязательной. Она обре-
тает статус обязательности только в специфиче-
ских случаях, которые предусмотрены законода-
тельными актами. Например, законодательно 
закрепленная необходимость соблюдения пре-
тензионной процедуры применима к ситуациям 
ненадлежащего выполнения обязательств опера-
торами связи, как это определено в пункте 4 ста-
тьи 55 Закона «О связи»1, а также в контексте 
вопросов, связанных с транспортировкой багажа, 
пассажиров и грузов.

В ходе инициации гражданского судопроиз-
водства несоблюдение закрепленного порядка 
предварительного претензионного урегулирова-
ния может привести к процедурным последствиям. 
Эти последствия включают в себя возврат иско-

1  Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ 
(ред. от 04.08.2023) «О связи» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.12.2023) [Электронный ресурс] // Доступ: СПС 
«Консультант Плюс Проф» (Дата обращения: 
11.06.2025).

вого заявления заявителю в соответствии со ста-
тьей 136 ГПК РФ, а при выявлении данного обсто-
ятельства после принятия иска к рассмотрению - к 
прекращению рассмотрения по существу по ста-
тье 222 того же кодекса.

В рамках правового и нормативного регули-
рования защиты прав потребителей в РФ пред-
усмотрены различные механизмы, в том числе и 
внесудебные. Одной из таких внесудебных форм 
является процедура медиации, чьё юридическое 
поле определено законом о процедуре медиации2. 
Данная процедура предполагает активность за 
рамками судебного производства, призванную 
дополнять систему правосудия путём достижения 
согласия между сторонами на основе взаимопри-
емлемых условий и компромисса. Такой подход 
направлен на деэскалацию конфликта и нахожде-
ние обоюдно приемлемого решения.

Кроме того, в сфере защиты прав потребите-
лей функционирует иной внесудебный механизм 
– институт финансового омбудсмена. Этот инсти-
тут описан в официальных разъяснениях, касаю-
щихся применения закона об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг [13]. 
Финансовый омбудсмен представляет собой 
должностное лицо, которое занимается рассмо-
трением обращений физических лиц, предъявля-
ющих имущественные претензии к финансовым 
организациям. В структуре финансовых омбу-
дсменов выделяются главный омбудсмен, назна-
чаемый Центральным Банком Российской Феде-
рации, и уполномоченные в различных сферах 
финансовых услуг, среди которых Ю.В. Воронин 
занимает позицию главного омбудсмена.

На территории Российской Федерации кон-
цепция института финансового омбудсмена полу-
чила своё воплощение в результате инициативы 
Ассоциации российских банков в 2010 году. 
Однако фундаментальной проблематикой, свя-
занной с функционированием данного института, 
являлась отсутствие законодательно определён-
ной юридической силы постановлений омбу-
дсмена, что снижало эффективность его работы. 
Постановления приводились в исполнение на 
основе внутренних положений АРБ, исходя из 
принципов добровольного согласия и добросо-
вестного выполнения.

С целью устранения выявленного дефицита 
юридической определённости и усиления автори-
тета института омбудсмена был принят закон, 

2  Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» [Электронный ресурс] // Доступ: СПС 
«Консультант Плюс Проф» (Дата обращения: 
12.06.2025).
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предусматривающий обязательность исполнения 
решений финансового уполномоченного через 
механизм принудительного взыскания судебными 
приставами. Для придания максимальной весомо-
сти решениям финансового уполномоченного 
закон требует их обоснованности и соответствия 
конституционным нормам, законодательству, 
регуляторным актам Банка России, а также осно-
вополагающим принципам права РФ, включая 
добросовестность, разумность и справедливость.

Закон также описывает категории обраще-
ний, которые не подлежат рассмотрению финан-
совым омбудсменом, включая вопросы, связан-
ные с процедурами банкротства. Перед подачей 
жалобы омбудсмену необходимо, чтобы потреби-
тель сначала обратился с заявлением к соответ-
ствующей финансовой организации, которая обя-
зана в установленные сроки предоставить моти-
вированный ответ.

В случае задержки ответа или по истечении 
сроков рассмотрения, потребитель вправе обра-
титься к омбудсмену. Отмечается обязанность 
финансовых организаций предоставлять всю 
необходимую информацию омбудсмену, даже 
если она затрагивает различные виды коммерче-
ской тайны. Постановления омбудсмена, вступив-
шие в законную силу, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном ГПК РФ, в течение десяти 
рабочих дней.

Кроме того, согласно Федеральному закону, 
стороны гражданско-правовых отношений могут 
передать свои споры на рассмотрение третейских 
судов в рамках арбитражного соглашения, если 
это не противоречит федеральному законода-
тельству.

Таким образом, законодательство РФ пред-
усматривает различные механизмы самозащиты 
гражданских прав, позволяющие лицам самостоя-
тельно защищать свои интересы посредством 
самообороны, не прибегая к государственным или 
иным правоохранительным органам, что подчёр-
кивается в нормах Закона о ЗПП. [10]

Термин «охрана» прав потребителей акцен-
тирует внимание на предотвращении нарушений 
и на принудительном воздействии на нарушите-
лей с целью обеспечения и поддержания закон-
ного порядка. Это подразумевает использование 
механизмов, регулируемых административным и 
уголовным законодательством, например, уста-
новление и применение административных штра-
фов, наложение запретов и ограничений, а также 
привлечение к уголовной ответственности.

Статья 238 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ)1 устанавливает ответ-

1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 30.12.2023) [Электронный ресурс] // 

ственность за производство и оборот товаров и 
услуг, которые не соответствуют установленным 
требованиям безопасности. Это означает, что 
лица, осуществляющие производство, хранение, 
перевозку или сбыт некачественной продукции, 
могут быть привлечены к уголовной ответственно-
сти, если их действия привели к тяжким послед-
ствиям для здоровья потребителей или создали 
угрозу возникновения таких последствий [5].

Охрана прав потребителей на государствен-
ном уровне требует активного взаимодействия 
различных органов власти, включая Роспотреб-
надзор, полицию и прокуратуру. Эти органы про-
водят проверки соблюдения законодательства о 
защите прав потребителей, выявляют нарушения 
и пресекают их, а также осуществляют контроль 
за деятельностью производителей и продавцов 
товаров и услуг.

Применение уголовного наказания по статье 
238 УК РФ служит не только карательной мерой, 
но и выполняет превентивную функцию, преду-
преждая потенциальных нарушителей о возмож-
ных серьезных последствиях незаконных дей-
ствий. Это также способствует повышению общего 
уровня безопасности продукции и услуг на рынке, 
а, следовательно, и защиты интересов потребите-
лей.

Кроме того, охрана прав потребителей вклю-
чает в себя информирование общественности о 
правах и обязанностях в сфере потребления, а 
также о рисках, связанных с приобретением и 
использованием товаров и услуг ненадлежащего 
качества. Государство в лице различных органов 
власти должно проводить образовательные и 
разъяснительные кампании, направленные на 
повышение уровня осведомленности граждан.

Таким образом, «охрана» прав потребите-
лей — это комплекс мер, направленный на обе-
спечение безопасности и законных интересов 
граждан в сфере потребления, включающий в 
себя как реакцию на уже совершенные наруше-
ния, так и профилактику потенциальных правона-
рушений.

В своем исследовании Данилов Р.М., Пше-
ничных А.В. [5] указывают на необходимость 
совершенствования уголовно-правовых норм в 
сфере законодательства о защите прав потреби-
телей. Они выдвигают предложения по усовер-
шенствованию нормативной базы, в частности, 
путем внесения изменений в Закон о ЗПП для 
устранения правовых пробелов. Среди их предло-
жений — расширение понятия «Продавец (испол-
нитель)», чтобы оно включало не только зареги-
стрированных предпринимателей, но и лиц, осу-

Доступ: СПС «Консультант Плюс Проф» (Дата обраще-
ния: 12.06.2025).
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ществляющих предпринимательскую деятель-
ность в сфере потребительских услуг без 
официальной регистрации.

Следует согласиться с тем, что предложе-
ния авторов о расширении понятия продавца 
(исполнителя) и установлении правового регули-
рования отношений между потребителем и 
лицами, занимающимися реализацией продукции 
без официальной регистрации, выглядит рацио-
нально. Это может способствовать более эффек-
тивной защите прав потребителей и обеспечению 
ответственности всех участников рынка, включая 
тех, кто не проходит официальную регистрацию 
как предприниматели.

В контексте регулирования потребительских 
отношений, при возникновении инцидентов нару-
шения прав потребителей, основополагающее 
значение приобретает вопрос эффективного при-
менения правовых механизмов для их защиты. В 
частности, когда возникают обстоятельства, свя-
занные с приобретением некачественных товаров 
или услуг, которые не отвечают предъявленным 
требованиям либо использование которых оказы-
вается невозможным, потребители наделены 
законодательством правом активировать процес-
суальные механизмы возврата товара, требова-
ния его обмена, ремонта или же расторжения 
соответствующего договора. Это право, зафикси-
рованное в статье 18 соответствующего закона, в 
первую очередь предполагает обращение к пред-
ставителям продавца или исполнителя непосред-
ственно в месте совершения покупки или заказа 
услуги.

В случае неудовлетворения потребностей 
потребителя, инициируется составление письмен-
ного заявления, в котором отражается факт неис-
полнения устного запроса. Эта процедура может 
привести к последующему обращению в судеб-
ные инстанции для взыскания убытков и компен-
сации морального вреда, если предварительная 
претензия была отклонена или оставлена без 
ответа со стороны исполнителя. Тем не менее, как 
подчеркивают некоторые исследователи, прак-
тика самозащиты потребителей не получила 
широкого распространения вследствие специфи-
ческих характеристик данного метода защиты в 
сфере потребительских отношений. В этом кон-
тексте потребители часто оказываются наименее 
защищенными участниками рынка, сталкиваясь с 
неосведомленностью о собственных правах и 
недостаточной компетентностью в их реализации.

Подводя итоги настоящего исследования 
необходимо сформулировать следующие выводы. 
Изучение защиты прав потребителей в правовой 
системе Российской Федерации выявило значи-
тельные аспекты, касающиеся как норматив-

но-правовой базы, так и практического примене-
ния существующих механизмов. Отсутствие чет-
кого определения понятия «формы защиты» в 
действующем законодательстве создает про-
блемы в его правоприменении, что подчеркивает 
необходимость углубленного теоретического 
осмысления и дополнения нормативной базы. 
Разнообразие подходов к определению данного 
термина в юридической науке отражает слож-
ность и многоаспектность рассматриваемой кате-
гории.

Анализ нормативно-правовых актов позво-
лил выявить, что концепция «формы защиты 
прав» включает в себя определенный процедур-
ный и процессуальный порядок защиты и охраны 
правовых интересов субъектов, который предпо-
лагает наличие как судебных, так и внесудебных 
механизмов. Это дифференцирование между 
формами защиты позволяет более эффективно 
реализовывать права потребителей в зависимо-
сти от специфики возникающих споров и полномо-
чий органов, занимающихся их разрешением. В 
контексте анализа можно сформулировать автор-
ское понятие «формы государственной защиты и 
охраны прав потребителей» как комплексную 
систему мер, включающую судебные, внесудеб-
ные и самозащитные механизмы, направленные 
на эффективную реализацию, защиту и охрану 
правовых интересов потребителей. Эта система 
предусматривает гибкость и адаптивность к раз-
личным правовым ситуациям, обеспечивая 
доступность и справедливость процесса восста-
новления нарушенных прав.

В заключение, эффективная защита прав 
потребителей требует не только четкого законода-
тельного регулирования, но и развития практиче-
ских механизмов их реализации. Важно обеспе-
чить сбалансированное сочетание судебных и 
внесудебных форм защиты, а также стимулиро-
вать развитие культуры досудебного урегулирова-
ния споров и альтернативных способов разреше-
ния конфликтов. Такой подход позволит достигать 
справедливости в защите прав потребителей и 
способствовать более эффективной и оператив-
ной реализации их правовых интересов.
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Введение
В настоящее время существует множество 

различных точек общественного питания, что обу-
словлено постоянно развивающимися потребно-
стями общества в новых видах блюд. 

Основная цель научной статьи заключается 
в выявлении нарушений прав потребителей при 
оказании услуг общественного питания. Задача 
работы состоит в анализировании процесса ока-
зания услуг общепита в условиях ограничитель-
ных мер.

Задача работы состоит в анализировании 
процесса оказания услуг общепита в условиях 
ограничительных мер, а также степени удовлетво-
рения потребностей потребителей.

При проведении исследования были исполь-
зованы такие методы как наблюдение, описание, 
анализ, сравнительно-правовой, формально-юри-
дический.

У потребителя существует довольно обшир-
ный выбор в области сетей общепита, среди кото-
рых следует выделить наиболее распространен-
ные: ресторан, бар, кафе, столовая. Указанные 
разновидности предприятий отличаются ценовым 
диапазоном, качеством блюд, специализацией, а 
также разнообразием ассортимента. Далее необ-
ходимо разобрать каждый из упоминаемых видов 
по отдельности.

Для более детального рассмотрения видов 
предприятий общепита следует обратиться к 
Межгосударственному стандарту в сфере оказа-
ния услуг общественного питания1. Данный доку-
мент содержит не только положения о классифи-
кации предприятий общественного питания, но и 
раскрывает понятие каждого из них. К примеру, 
ресторан представляет собой предприятие, кото-
рое оказывает услуги по организации питания и 
досуга, но допускается и без досуга. Указывается, 
что ресторан имеет широкий ассортимент блюд 
сложного изготовления, а также может включать 
фирменные блюда, которые в повседневной 
жизни известны как «блюда от шефа». Данное 
предприятие также имеет в своем ассортименте 
алкогольные, прохладительные, горячие и другие 
виды напитков, а также хлебобулочные и конди-
терские изделия. 

Некоторое время назад существовал Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации, кото-
рый на сегодняшний день утратил законную силу2. 

1  "ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стан-
дарт. Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие тре-
бования" (вместе с "Минимальными требованиями к 
предприятиям (объектам) общественного питания раз-
личных типов") (введен в действие Приказом Росстан-
дарта от 22.11.2013 N 1676-ст).

2  "ГОСТ Р 50762-2007. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Услуги общественного питания. 

Однако примечательно, что в указанном стан-
дарте содержались несколько иные определения 
рассматриваемых видов общественного питания. 
Например, понятие «ресторан» не включало в 
себя организацию питания, акцент был сделан 
только на организации отдыха и развлечений. 
Кроме того, среди ассортимента содержались 
также табачные изделия, которые мог приобрести 
потребитель. В силу внесенных изменений в 
Кодекс об административных правонарушениях, в 
настоящее время запрещается курение табака в 
общественных местах, помещениях и иных объек-
тах, не отведенных для курения. Указанное ново-
введение отвечает потребностям общества, 
однако при сравнительном анализе данных доку-
ментов было выявлено еще одно существенное 
различие. В ранее действующем документе ресто-
ран определялся как предприятие с высоким 
уровнем обслуживания, при этом Межгосудар-
ственный стандарт, имеющий на сегодняшний 
день законную силу, такого определения не содер-
жит. Возникает вопрос: «Следует ли сделать 
вывод о том, что в силу внесенных изменений 
ресторан в данный момент времени нельзя счи-
тать объектом с высоким уровнем обслужива-
ния»? В классификации предприятий общепита 
ресторан занимал и продолжает занимать одно из 
первых мест, что подчеркивало его престижность 
и особенный уровень обслуживания. Однако в 
силу упоминаемых нововведений может возник-
нуть недопонимание, связанное с приравнива-
нием ресторана к другим видам общепита. 

Кафе и ресторан следует различать преиму-
щественно по ассортименту реализуемой продук-
ции, то есть в кафе содержится менее обширный 
перечень блюд. Необходимо отметить, что дей-
ствующий в настоящее время Стандарт содержит 
значительно меньше критериев для классифика-
ции кафе. Классификация осуществляется по 
ассортименту, интересам потребителя, месторас-
положению, а также методам и формам обслужи-
вания. При этом Национальный стандарт предус-
матривал разделение по времени функциониро-
вания - постоянно действующие и сезонные кафе, 
по составу и назначению помещений - стационар-
ные и передвижные, по местонахождению - в 
жилых и общественных зданиях, в том числе в 
отдельно стоящих зданиях, зданиях гостиниц, вок-
залов и так далее. Несмотря на это, рассматрива-
емые виды в данный момент не менее актуальны, 
они не прекратили свое существование. К при-
меру, кафе на морских и речных судах пользуются 
популярностью в настоящих реалиях, однако в 
Межгосударственном стандарте такой вид кафе 

Классификация предприятий общественного питания" 
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 
475-ст).
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не указан, несмотря на то что перечень является 
открытым. Исходя из этого, считаем, что ранее 
действовавшая квалификация была более целе-
сообразна, а также позволяла потребителям пони-
мать, какие виды кафе они могут встретить, и 
какое название имеют данные объекты. 

Рассматривая такой тип общепита как бар, 
следует выделить его отличительную особен-
ность, заключающуюся в наличии барной стойки. 
Следующим признаком выступает ограниченный 
ассортимент реализуемой продукции. Помимо 
прочего, основная специализация бара состоит в 
реализации напитков, а во вторую очередь блюд и 
закусок. По нашему мнению, именно для этого 
вида объекта наиболее важна лицензия на осу-
ществление предпринимательской деятельности, 
связанной с реализацией алкогольной продукции, 
поскольку это обеспечивает качественное и безо-
пасное оказание услуг потребителям.

Заключая анализирование видов предприя-
тий общепита, необходимо обратить внимание на 
столовую. Столовая отличается от вышерассмо-
тренных предприятий тем, что блюда готовятся и 
потребляются непосредственно в предприятии, а 
также изменением меню в зависимости от дня 
недели. В большинстве случаев в ресторанах, 
кафе и барах потребление и приготовление блюд 
производятся так же на территории указанных 
объектов. Однако в силу развивающихся иннова-
ционных технологий потребители нередко исполь-
зуют услуги доставки блюд на дом, эта услуга осо-
бенно распространена в ресторанах и кафе. При 
этом не исключается, что потребитель имеет воз-
можность заказать блюда на дом из бара, но сле-
дует учитывать, что многие напитки не доставля-
ются. В силу того, что большинство баров специа-
лизируется на реализации алкогольных напитков, 
коктейлей и иных видов горячих и прохладитель-
ных напитков, потребитель не имеет возможно-
сти, к примеру, заказать в режиме онлайн алко-
гольный коктейль на дом. Это связано с тем, что в 
Российской Федерации при осуществлении 
доставки курьер не проверяет документы, удосто-
веряющие личность гражданина, поэтому в ука-
занном случае могут возникнуть проблемы в связи 
с малолетним или несовершеннолетним возрас-
том потребителя. 

Основное исследование
Начиная с 2014 г., западные страны начали 

вводить санкции против России, вследствие чего 
РФ ввела эмбарго на свинину, говядину, мясо 
птицы и некоторые иные продукты. Как известно, 
все указанные продукты используются предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность в 
сфере общественного питания. На основании 
изложенного, следует поставить вопрос: «В пол-

ной ли мере удовлетворяются права потребителя 
после введения санкционных мер?». Проведя 
исследование, мы пришли к выводу о том, что 
противостоять санкциям в большинстве случаев 
имеют возможность только крупные предприятия, 
которые готовы находить новые выходы, произво-
дить увеличенные расходы, и в целом уверенно и 
своевременно реагировать на изменившиеся 
обстоятельства. Таким образом, до 2022 г. заме-
щение продукции привело к росту цен, но каче-
ство продукции не изменялось.

Далее поступила новая волна санкций, кото-
рая отразилась на российском рынке более суще-
ственно. На наш взгляд, несмотря на то что мно-
гие крупные компании стараются найти выходы в 
условиях ограничительных мер, малый и средний 
бизнес разоряется, поскольку имеет меньшее 
количество ресурсов и возможностей, что оказы-
вает отрицательное влияние на конкуренцию 
рынка. Вследствие разорения малых и средних 
предприятий происходит искусственное завыше-
ние цен на продовольственные товары, так как 
кроме крупных предприятий на рынке затрудни-
тельно найти конкурентоспособных производите-
лей. Бесспорным положительным аспектом сле-
дует выделить развитие сельского хозяйства в 
регионах, что представляет собой эффективное 
решение проблемы в условиях ограничительных 
мер.

Указом Президента от 10.03.2025 были вне-
сены изменения в Доктрину продовольственной 
безопасности РФ от 2020 г1. Следует обратить 
внимание на определение продовольственной 
безопасности РФ, под которой понимается состоя-
ние социально-экономического развития страны, 
при котором обеспечивается продовольственная 
независимость Российской Федерации, гаранти-
руется физическая и экономическая доступность 
для каждого гражданина страны пищевой продук-
ции, соответствующей обязательным требова-
ниям, в объемах не меньше рациональных норм 
потребления пищевой продукции, необходимой 
для активного и здорового образа жизни. Исходя 
из данного определения, следует выделить основ-
ные моменты, которые необходимо проанализи-
ровать. 

Продовольственная независимость подразу-
мевает, что страна имеет возможность самостоя-
тельно обеспечить своих граждан основными 
видами сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Нецелесообразно отрицать то, 
что продовольственная независимость оказывает 
влияние на сферу общественного питания. Связь 
прослеживается в следующем: если у РФ есть 

1  Указ Президента РФ от 21.01.2020 N 20 (ред. 
от 10.03.2025) "Об утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации".
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возможность использовать свою продукцию в 
достаточных объемах, не прибегая к импорту про-
довольствия, то данный факт может благоприятно 
сказаться на ценовом диапазоне в меню различ-
ных объектов общепита. 

В РФ существуют рациональные нормы 
потребления пищевой продукции, то есть рацион, 
который включает продукты в необходимых объе-
мах, учитывающий структуру и традиции питания 
большинства населения. Содержание рассматри-
ваемых рациональных норм раскрывается в Мето-
дических рекомендациях, в которых подробно 
указаны нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах1. Уделяя внимание 
данному вопросу, необходимо отметить, что пор-
ции, предусмотренные в меню различных видов 
общепита, должны соответствовать указанным 
рациональным нормам, чтобы каждый потреби-
тель имел право на активный и здоровый образ 
жизни, который достигается благодаря употребле-
нию качественных порций в меню.

Не менее важным аспектом является эконо-
мическая доступность продовольствия, подразу-
мевающая, что каждый потребитель должен иметь 
возможность приобрести продукты надлежащего 
качества по сложившейся цене, в том объеме и 
ассортименте, которые не будут нарушать реко-
мендуемые рациональные нормы потребления. 
Таким образом, считаем необходимым сделать 
вывод о том, что позиции в меню ресторана, кафе 
или иного объекта должны быть по экономически 
доступным ценам, которые будут соответствовать 
рациональным нормам потребления.

Следующей составляющей является физи-
ческая доступность продовольствия, которую 
необходимо рассматривать в качестве злободнев-
ного вопроса по ряду причин. Под физической 
доступностью следует рассматривать уровень 
развития товаропроводящей инфраструктуры, 
который позволит населению во всех регионах 
страны приобрести продукцию в должном объеме. 
Однако, не во всех регионах РФ предусмотрены 
такие объекты общественного питания, где жители 
будут иметь возможность приобрести продоволь-
ственные продукты. В большинстве случаев такая 
ситуация складывается в малонаселенных или 
отдаленных пунктах. В подобного вида местности 
затруднительно найти какие-либо предприятия 
общепита.

В настоящее время довольно распростра-
нена практика дистанционного договора оказания 

1  "МР 2.3.1.0253-21. 2.3.1. Гигиена питания. 
Рациональное питание. Нормы физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для раз-
личных групп населения Российской Федерации. Мето-
дические рекомендации" (утв. Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ 22.07.2021).

услуг в сфере общественного питания. Иными 
словами, потребители имеют возможность зака-
зать практически любые блюда на дом. Введение 
санкций оказало существенное влияние на дан-
ную практику. К примеру, после замены названия 
сети общепита «Макдональдс» на «Вкусно и 
точка» произошли некоторые изменения. Во-пер-
вых, достаточно популярные позиции исключили 
из меню и заменили на альтернативу, но не все, 
так как некоторые блюда исчезли полностью. 
Во-вторых, потребители обратили внимание на 
наценку в отношении товаров, которые предло-
жены в дистанционном формате, то есть в самом 
предприятии при покупке позиций в очном фор-
мате цены на товар меньше. При этом никакого 
объяснения данному обстоятельству в настоящее 
время нет, так как состав блюд и их вид не изменя-
ется. Следует также заметить, что цены в самом 
приложении, специализирующемся на доставке 
товаров, различаются и на разных моделях смарт-
фонов, что вызывает множество вопросов.

Исходя из вышеизложенного, целесоо-
бразно поставить вопрос о том, нарушаются ли 
права потребителя при исключении из меню опре-
деленных блюд или их замене на похожие пози-
ции. Как упоминалось выше, многие потребители 
приобретают привычные блюда, которые потре-
бляют на протяжении длительного времени. При 
этом после исчезновения из ассортимента опре-
деленных позиций у потребителя появляется 
всего несколько вариантов: приобрести другой 
товар или вовсе отказаться от приобретения чего-
либо в определенном предприятии в силу того, 
что кроме ранее покупаемого блюда потребитель 
не имеет желания пробовать нечто новое. Таким 
образом, в первом случае нарушения прав потре-
бителя не наблюдается, поскольку потребитель 
вправе изъявить желание прибрести другое 
блюдо. Однако во второй ситуации нарушение 
явно прослеживается, так как потребитель не 
имеет возможности купить привычный ему товар в 
силу его отсутствия.

Помимо вышерассмотренного, считаем 
необходимым рассмотреть ситуацию с заменой 
товаров на альтернативные блюда. В указанном 
выше примере с «Вкусно и точка» было обозна-
чено, что некоторые товары были заменены на 
похожие позиции. С одной стороны, мы придержи-
ваемся такого мнения, согласно которому нару-
шения прав потребителей нет, так как потребитель 
полностью не лишается возможности купить 
желаемый товар, он вправе приобрести похожий. 
С другой стороны, потребители замечают суще-
ственную разницу между ранее существовавшим 
блюдом и предлагаемым в настоящее время в 
качестве альтернативного, поскольку вкус и каче-
ство данных позиций изменились в худшую сто-
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рону. В указанном случае присутствует явное 
нарушение прав потребителей, а именно право 
потребителя на получение качественного блюда. 
Исходя из этого, считаем, что альтернативные 
блюда должны быть того же качества, которое 
было ранее, а также они не должны существенно 
отличаться по вкусу и другим параметрам от пре-
дыдущих позиций.

Далее необходимо рассмотреть право 
потребителя на отказ от некачественного блюда, 
которое, на наш взгляд, не урегулировано долж-
ным образом на законодательном уровне. Для 
более детального анализа следует обратиться к 
специальному нормативному правовому акту, 
который предусматривает положения, связанные 
с оказанием услуг общественного питания. В 
Постановлении Правительства от 21.09.2020 
№1515 указан порядок отказа от исполнения дого-
вора об оказании услуг1. Согласно данному 
порядку, потребитель вправе отказаться от испол-
нения договора только при условии оплаты испол-
нителю фактически понесенных им расходов. 
Таким образом, если потребитель предварительно 
произвел оплату услуги, то исполнитель обязан 
вернуть ему уплаченную сумму за вычетом поне-
сенных расходов, связанных с исполнением обя-
зательств по договору. По нашему мнению, дан-
ные положения практически не раскрывают осно-
вания и процесс расторжения договора об оказа-
нии услуг в сфере общепита.

Ст. 29 Закона № 2300-1 предусматривает 
довольно обширный перечень прав потребителей 
при обнаружении недостатков оказанной услуги. 
Согласно указанной статье, потребитель имеет 
право потребовать безвозмездного устранения 
недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги), безвозмездного изготовления другой 
вещи из однородного материала такого же каче-
ства или повторного выполнения работы и так 
далее. Данные положения более детально рас-
крывают вопрос о праве потребителя при наруше-
нии его права на качественное блюдо. При этом в 
вышерассмотренном Постановлении Правитель-
ства указывается, что расторжение договора об 
оказании услуг в сфере общественного питания 
регулируется статьей 782 ГК РФ и статьей 32 
Закона № 2300-1. Исходя из этого, следуя логике 
законодателя, ст. 29 вышеуказанного Закона не 
применяется к деятельности, связанной с оказа-
нием услуг общественного питания. Однако, счи-
таем целесообразным не согласиться с данным 
утверждением, так как на практике ст. 29 Закона 
применяется и в сфере общепита. Потребитель 
при обнаружении недостатков в поданном блюде 

1  Постановление Правительства РФ от 
21.09.2020 N 1515 "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания".

вправе потребовать приготовления другого такого 
же блюда, а некачественную позицию он возвра-
щает обратно. При этом в указанной статье ука-
зано, что, если недостатки не устранены исполни-
телем в надлежащий срок, потребитель вправе 
отказаться от исполнения договора. Проанализи-
ровав Закон № 2300-1 и Постановление Прави-
тельства от 21.09.2020 №1515, примечателен тот 
факт, что данные нормативные правовые акты не 
предусматривают право потребителя на односто-
ронний отказ от исполнения договора при обнару-
жении существенных недостатков оказанной 
услуги. В пример следует привести ситуацию, при 
которой потребителю, находящемуся в ресторане, 
подали блюдо, не соответствующее описанию в 
меню (прейскуранте). Или, например, в блюде 
было обнаружено насекомое или волос. Как пока-
зывает практика, потребитель в данных случаях 
требует заменить блюдо на другое такое же либо 
отказывается оплачивать некачественную пози-
цию. Право потребителя на замену блюда пред-
усмотрено законом, однако право на отказ от 
оплаты блюда в законе не содержится, но на прак-
тике нередко применяется. Исходя из вышеизло-
женного, считаем, что необходимо внести измене-
ния в Закон № 2300-1, которые будут предусма-
тривать полный перечень прав потребителя в слу-
чае обнаружения недостатков оказанной услуги. 
Помимо этого, необходимо внести изменения в 
Постановление Правительства от 21.09.2020 № 
1515, так как этот нормативный правовой акт 
является специальным по отношению к выше упо-
минаемому закону, поэтому, по нашему мнению, в 
нем должны содержаться специальные случаи, 
основания, последствия при нарушении прав 
потребителей на получение качественно приго-
товленного блюда.

Вследствие стремительного развития инно-
вационных технологий, как отмечалось ранее, в 
настоящее время пользуется популярностью 
доставка еды на дом. На практике нередко возни-
кают случаи, когда доставка задерживается, или 
потребителю доставляют другое блюдо, которое 
он не заказывал. Примечательно, что в первом 
случае, при задержке заказа потребителю в боль-
шинстве случаев компенсируется долгое ожида-
ние в виде скидки на следующий заказ. Несмотря 
на это, при долгом ожидании потребитель вправе 
отказаться от доставки, но уплаченные денежные 
средства ему не возвращаются, поскольку ресто-
ран уже приготовил еду. Только в исключительных 
случаях потребителю возвращают денежные 
средства, если ожидание существенно превы-
шает планируемое время доставки. Таким обра-
зом, считаем, что необходимо внести изменения 
во внутренние правила организации, осуществля-
ющей доставку товаров, поскольку в большинстве 
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случаев задержка заказа происходит по вине дан-
ной компании. Каждому потребителю необходимо 
иметь возможность отказаться от доставки заказа 
при длительном ожидании, чтобы впоследствии 
организация, осуществляющая доставку, возме-
щала потребителю фактически уплаченную сумму 
за заказ. Во второй ситуации, когда потребитель 
получает не то блюдо, возвращается стоимость 
той позиции, которую заказал и оплатил он сам, 
при этом никакой компенсации не производится. 
Проанализировав указанные случаи, следует сде-
лать вывод, что во втором примере потребитель 
вынужден отказаться от того блюда, которое он 
заказал, и потреблять то, что ему привезли по 
факту. На наш взгляд, прослеживается нарушение 
прав потребителя с той точки зрения, что ему воз-
вращается только фактически уплаченная сумма 
за блюдо, которое потребитель не получил. По 
нашему мнению, в таких ситуациях должна произ-
водиться дополнительная компенсация, так как 
несмотря на возмещение денежной суммы, потре-
битель в любом случае не получает желаемого 
блюда.

По мере ужесточения санкционного давле-
ния потребители заметили характерное увеличе-
ние стоимости сервисного сбора при заказе блюд 
на дом. При этом необходимо отметить, что потре-
битель не имеет возможности отказаться от него, 
сбор автоматически входит в общую сумму заказа. 
Считаем, что в данном случае права потребителя 
существенно нарушаются по следующим причи-
нам. При осуществлении заказа в очном формате 
в одном из объектов общепита потребитель имеет 
возможность проконтролировать неправомерное 
включение сервисного сбора в итоговый счет. В 
случае возникновения данной ситуации потреби-
тель вправе отказаться от оплаты сбора или 
узнать, что входит в его сумму. Таким образом, 
потребитель располагает возможностью защитить 
свои права. Однако при заказе еды в онлайн фор-
мате потребитель существенно ограничен в своих 
действиях. Если потребитель не согласен с вклю-
чением сервисного сбора в итоговую сумму 
заказа, он вправе обратиться в службу поддержки 
для выяснения данного вопроса. При этом не 
исключено, что может возникнуть одна из следую-
щих проблем: служба поддержки не выходит на 
связь или разъясняет вопрос некорректно. В дан-
ном случае возникает сложность, связанная с 
защитой своих прав потребителем. Мы предпола-
гаем, что в стоимость указанного сбора может 
входить упаковка заказа, необходимые приборы и 
иные компоненты, которые позволяют обеспечить 
качественную доставку товара.

При нарушении права потребителя, которое 
выражается во включении в итоговую сумму 
заказа дополнительной услуги, согласие на кото-
рую потребитель не давал, он имеет право обра-

титься с жалобой в Федеральную службу по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор). При этом, 
как показывает практика, за такого вида наруше-
ния государственный орган объявляет предприя-
тию предостережение, которое является мерой 
профилактики правонарушений. Для объектов 
общепита, работающих над репутацией и каче-
ством обслуживания, указанный документ будет 
иметь серьезное значение, и, как следствие, пред-
приятие примет меры по устранению нарушения. 
Однако не все бары, рестораны или иные объекты 
добросовестно реагируют на предостережение 
Роспотребнадзора в силу того, что оно носит реко-
мендательный характер, то есть не содержит тре-
бований о представлении сведений и документов, 
сроков для устранения нарушения и так далее. 
Исходя из этого, считаем, что данный способ 
защиты прав потребителя при рассматриваемом 
нарушении не является достаточно эффектив-
ным.

Анализируя ответственность за нарушение 
прав потребителей, необходимо отметить нормы 
Кодекса об административных правонарушениях, 
предусматривающие определенные санкции для 
предпринимателей в случае осуществления дея-
тельности без государственной регистрации или 
без специального разрешения (лицензии). Поло-
жения рассматриваемой нормы указывают, что 
только за грубое нарушение требований, пред-
усмотренных лицензией, может следовать адми-
нистративное приостановление деятельности, в 
остальных случаях начисляются штрафы с кон-
фискацией изготовленной продукции или без 
таковой. Исходя из этого, субъекты предпринима-
тельской деятельности могут пренебрегать полу-
чением лицензии, так как начисление штрафа 
менее серьезное наказание, чем административ-
ное приостановление деятельности. Поэтому не 
исключается возможность оказания некачествен-
ных услуг и недобросовестного исполнения обяза-
тельств перед потребителями.

Далее целесообразно рассмотреть поведе-
ние потребителей в условиях санкционного 
режима, а именно – проанализировать произо-
шедшие изменения в данном аспекте. Важно 
отметить, что потребители склонны изменять свое 
поведение в зависимости от ценового диапазона, 
который в целом формирует спрос на рынке. 
После введения санкций стала проявляться опре-
деленная осторожность в поведении потребите-
лей, которая выражается в отказе от дорогостоя-
щих продуктов, переходе выбора на отечествен-
ных производителей и другом. Исходя из этого, 
следует предположить, что у предприятий высо-
кого обслуживания в определенный момент сокра-
тилась численность гостей. Не исключено, что 
некоторые потребители по-прежнему выбирали 
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привычные для себя объекты общественного 
питания, однако другая часть населения пред-
почла перейти на более низкий уровень предпри-
ятия. Это связано, как отмечалось выше, с более 
доступным для потребителя ценовым фактором. 
На основании этого, полагаем, что необходимо 
стабилизировать цены на товары, предлагаемые 
потребителям с целью исключения необоснован-
ного завышения цен и низкого спроса на опреде-
ленные объекты общепита.

Санкционные меры постепенно вынуждали 
потребителей заказывать блюда в интернет-при-
ложениях, так как некоторые предприятия прекра-
тили свою деятельность на территории РФ, а дру-
гая часть заведений изменила меню и (или) каче-
ство блюд. В связи с этим с каждым годом 
онлайн-заказы еды возрастают в количестве. При 
этом все чаще происходят нарушения прав потре-
бителей, связанные с низким качеством блюд, 
дефектной упаковкой товаров и иными аспектами. 
Некоторое время назад потребитель направлял 
фотографию недостатков блюд, и производилась 
соответствующая компенсация. Однако в настоя-
щее время компании усложняют данный процесс. 
К примеру, нередко возникают ситуации, при кото-
рых доставленные напитки разлиты, а в еде нахо-
дится посторонний предмет небольших размеров. 
Потребитель направляет фотографию указанных 
дефектов с требованием возместить ущерб, 
однако компания изначально нарушений не 
наблюдает, а настаивает на том, чтобы потреби-
тель сфотографировал недостаток с других ракур-
сов и еще раз объяснил суть проблемы. Рассмо-
тренные споры нередко возникают между потре-
бителями и компанией «Яндекс Еда». С одной 
стороны, данный подход компании может быть 
связан с частыми злоупотреблениями со стороны 
потребителей. Имеется в виду, что в действитель-
ности напитки не были разлиты, и заказ был 
доставлен в допустимом виде. С другой стороны, 
добросовестный потребитель вынужден неодно-
кратно демонстрировать выявленные очевидные 
недостатки вследствие злоупотребления со сто-
роны других лиц. Кроме того, потребителями 
замечен факт снижения размера компенсации за 
обнаруженные недостатки в доставленных блю-
дах. Ранее компенсация могла выражаться в воз-
мещении стоимости, уплаченной за позицию в 
меню, оформлении промокода со скидкой 20-30% 
на последующие заказы. В настоящих реалиях 
размер скидки составляет 10-20%. На основании 
этого считаем, что вышерассмотренный подход 
компании «Яндекс Еда» к решению проблемы, 
связанной с злоупотреблениями со стороны 
потребителей, не является целесообразным и 
справедливым по отношению к добросовестным 
потребителям.

Заключение
На основании всего вышеизложенного, сле-

дует выдвинуть определенные рекомендации по 
поддержке российских потребителей услуг обще-
ственного питания, направленных на их защиту в 
условиях ограничительных мер. Прежде всего, 
необходимо обратить внимание на перечень 
предприятий общественного питания, который 
был значительно ограничен путем введения 
Межгосударственного стандарта. Потребителю 
следует иметь представление обо всех объектах 
общепита, которые он может посетить, а также по 
каким основаниям классифицируются данные 
предприятия. Это позволит потребителю понять 
различия между видами предприятий и их суще-
ственные признаки.

Далее следует обозначить более четкое 
понятие ресторана, которое так же было изме-
нено с введением нового Стандарта. На сегод-
няшний день, определение данного предприятия 
не содержит такого признака как объект с высоким 
уровнем обслуживания. По нашему мнению, 
именно эта особенность отличает ресторан от 
иных предприятий общественного питания. 
Исключение указанного признака может создать у 
потребителя ложное представление о том, что в 
настоящее время ресторан не является объектом 
с высоким уровнем обслуживания.

Инновационные технологии позволяют 
потребителям заказывать практически все виды 
блюд на дом, однако от некоторых позиций насе-
ление вынуждено отказаться. К примеру, основ-
ная специализация бара состоит в реализации 
алкогольных и иных напитков, но потребитель не 
имеет возможности заказать спиртосодержащий 
коктейль на дом в силу сложностей с определе-
нием возраста заказчика. Для решения данной 
проблемы необходимо внедрить механизм, кото-
рый позволит убедиться в совершеннолетнем воз-
расте потребителя при заказе алкогольного 
напитка. В качестве такого механизма целесоо-
бразно рассмотреть вариант, который заключа-
ется в проверке курьером документа, удостоверя-
ющего личность потребителя. Наиболее распро-
страненными приложениями, специализирующи-
мися на доставке товаров, являются «Яндекс 
Еда» и «Delivery club», поэтому следует предло-
жить еще один способ для решения вышеописан-
ной проблемы. Потребитель по своему желанию 
может ввести данные паспорта в личном кабинете 
указанных приложений, которые будут проверены 
на подлинность. Это позволит избежать предо-
ставления документа на проверку в очном порядке 
курьеру и упростит процесс подтверждения совер-
шеннолетнего возраста.

В условиях санкционного режима произво-
дители вынуждены искать пути для выхода из 
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неблагоприятной ситуации. Крупные компании 
имеют достаточно ресурсов и возможностей, 
чтобы незамедлительно адаптироваться к новому 
режиму, несмотря на то что для них это не всегда 
является простой задачей. В это же время малый 
и средний бизнес претерпевает более существен-
ные трудности, некоторые не справляются с 
поставленной задачей и вынуждены уйти с рынка 
в силу отсутствия возможностей и ресурсов. Это 
приводит к искусственному завышению цен на 
рынке, что негативно сказывается на потребите-
лях и на рынке в целом. На основании этого, раз-
умно предложить усилить государственную под-
держку малого и среднего бизнеса в условиях 
санкций с целью создания конкуренции на рынке и 
стимулирования предпринимателей.

При оказании поддержки отечественным 
потребителям следует руководствоваться Доктри-
ной продовольственной безопасности РФ от 2020 
г., которая содержит ключевые положения об обе-
спечении населения качественным продоволь-
ственным товаром. С целью поддержания продо-
вольственной независимости страны следует 
создать необходимые условия для отечественных 
производителей, к примеру, развивать сельскохо-
зяйственное производство в регионах, а также 
стимулировать производство в других отраслях.

Вследствие того, что в РФ существуют раци-
ональные нормы потребления пищевой продук-
ции, их следует соблюдать предприятиям обще-
пита. Поэтому рекомендуется проводить проверки 
объектов общественного питания на предмет 
соответствия позиций в меню (прейскуранте) ука-
занным рациональным нормам, чтобы потреби-
тель удовлетворял свои физиологические потреб-
ности в энергии и пищевых веществах в надлежа-
щем количестве и качестве.

Одним из важнейших вопросов для потреби-
теля является физическая и экономическая 
доступность продовольствия. Рекомендуется раз-
вивать инфраструктуру в малонаселенных и отда-
ленных местностях, чтобы потребители имели 
возможность посетить хотя бы один из видов 
предприятий общепита. Кроме прочего, объекты 
общественного питания должны быть экономиче-
ски доступными для потребителей, то есть цена 
за блюдо должна соответствовать рациональным 
нормам потребления пищевой продукции. Как ука-
зывалось выше, необоснованное завышение 
цены на позиции в меню может повлечь падение 
спроса на посещение предприятий общепита.

Вследствие стремительного развития заклю-
чения дистанционного договора оказания услуг 
общественного питания появляется необоснован-
ное завышение стоимости на определенные 
услуги и позиции в меню. На основании рассмо-
тренного выше примера с «Вкусно и точка» сле-

дует выдвинуть предложение о том, что завыше-
ние цены на позиции в ассортименте, а также на 
услуги сервисного сбора нецелесообразно. На 
наш взгляд, дополнительная стоимость должна 
взиматься с потребителя только с его согласия и 
лишь на услуги сервисного сбора и доставки. Это 
объясняется тем, что потребитель заказывает 
доставку еды на дом, которую необходимо каче-
ственно упаковать и доставить в допустимом 
виде. При этом, считаем, что потребителю не сле-
дует платить увеличенную сумму за блюда в 
онлайн формате, так как состав и вид блюд не 
отличается от того, который подается в предприя-
тии в очном формате.

После введения санкций многие блюда были 
заменены на альтернативные или полностью 
исключены из меню. По нашему мнению, в случае 
исключения какой-либо позиции из ассортимента, 
потребителю в любом случае должна быть пред-
ставлена качественная альтернатива, так как у 
него возникнет право выбора между замененным 
схожим блюдом и отказом от его потребления. 
Если блюдо исключается из меню и взамен не 
вводится какое-либо схожее, то у потребителя 
появляется только вариант отказа от этой пози-
ции, поскольку альтернативы не было предло-
жено.

В силу частого нарушения своих прав потре-
битель намерен отказываться от некачественных 
блюд и, как следствие, от исполнения договора. 
На основании этого, в законодательство необхо-
димо внести изменения, которые будут регулиро-
вать порядок, основания и последствия отказа 
потребителя от исполнения договора об оказании 
услуг общественного питания. Кроме того, по при-
чине развития информационного общества требу-
ется внести изменения, связанные с расторже-
нием дистанционного договора об оказании услуг 
общественного питания.

В целях снижения случаев нарушения прав 
потребителей следует ужесточить санкции за осу-
ществление предпринимательской деятельности 
без регистрации или без специального разреше-
ния (лицензии). Внесенные изменения в КоАП РФ 
позволят обеспечить безопасность и надлежащее 
качество оказываемых потребителям услуг.

При обнаружении недостатков в доставлен-
ном на дом блюде потребитель в настоящих реа-
лиях должен сделать несколько фотографий с 
разных ракурсов и неоднократно объяснять суть 
выявленных дефектов. Добросовестный потреби-
тель, на наш взгляд, имеет право получать скидку 
в размере 20-30% на последующие заказы вместо 
10-20%, так как его право на качественное блюдо 
нарушено. Поэтому компании «Яндекс Еда» сле-
дует выработать более рациональный механизм 
борьбы с злоупотреблениями со стороны недо-
бросовестных потребителей.
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Все вышеуказанные рекомендации состав-
ляют комплекс мер по поддержке российских 
потребителей в условиях санкционных мер, кото-
рые позволят соблюсти баланс интересов потре-
бителей и производителей, разработать новые 
механизмы защиты прав потребителей, а также 
незамедлительно адаптироваться к хозяйствен-
ному обороту в рамках санкционного режима.
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О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ РЕБЕНКА  
В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Аннотация. В статье сделан краткий анализ действующего правового регулирова-
ния опеки (попечительства) в отношении несовершеннолетних, дана оценка его полноты 
и «качества», результатом которых стала постановка вопроса о необходимости воспол-
нения законодательных пробелов и устранения некоторых имеющихся неточностей в ре-
гулировании прав близких родственников детей, оставшихся без попечения родителей (и, 
прежде всего, прав бабушек и дедушек на участие в воспитании внуков).

Тематически статья затрагивает интересы всех совершеннолетних граждан, явля-
ющихся родителями ребенка, его дедушками или бабушками, в том числе и тех, кто слу-
жит и служил в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации.

Применительно к вопросу о возможности предоставления бабушке (дедушке) предва-
рительной или временной опеки над несовершеннолетними внуками проанализированы воз-
можные ситуации, когда в силу совершенно различных причин и жизненных обстоятельств 
ребенок временно оказывается (может оказаться) вне непосредственного родительского 
попечения. Это может быть, например, одновременная командировка родителей; их одно-
временная болезнь; согласованное с близкими родственниками намерение родителей от-
править с ними на отдых ребенка, в том числе с выездом в другой город или регион.

Все эти случаи в настоящее время законодательством непосредственно не урегули-
рованы. Закон, предусматривая право родственников ребенка на общение с ним, ничего не 
говорит о возможности его временного пребывания со своими родственниками.

В этой связи представляется целесообразным скорректировать нормы семейного 
законодательства в части определения понятия семьи, закрепления ее правосубъектно-
сти, «придания» системности принципам семейного права, изменения правового статуса 
близких родственников ребенка в семейных отношениях посредством расширения и кон-
кретизации их прав и корреспондирующих им обязанностей, замены в определенных случа-
ях разрешительного характера «взаимоотношений» родителей и близких родственников 
ребенка с органом опеки и попечительства на уведомительный.

Ключевые слова: опека; несовершеннолетний; близкие родственники; семья; тради-
ционные ценности; семьесбережение; уголовно-исполнительная система.
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ON THE LEGAL STATUS OF CLOSE RELATIVES OF A CHILD  
IN FAMILY RELATIONS: RAISING A QUESTION

Annotation. The article provides a brief analysis of the current legal regulation of guardianship 
(custody) of minors, assesses its completeness and “quality”, which resulted in raising the question 
about the need to fill legislative gaps and eliminate some existing inaccuracies in the regulation of the 
rights of close relatives of children left without parental care (and, above all, the rights of grandpar-
ents to participate in the upbringing of grandchildren). 

At the same time, the subject of this article applies to everyone, including those who have 
served and are serving in the bodies and institutions of the penal system of the Russian Federation. 

With regard to the question of the possibility of granting a grandmother (grandfather) prelimi-
nary or temporary guardianship over minor grandchildren, the article analyzes possible situations 
when, due to completely different reasons and life circumstances, a child temporarily finds himself 
(may find himself) out of direct parental care. This may be, for example, a simultaneous business trip 
of the parents; their simultaneous illness; the intention of parents to send their child on vacation with 
them, agreed upon with close relatives, including traveling to another city or region. 

All these cases are currently not directly regulated by legislation. The law, while providing for 
the right of a child’s relatives to communicate with him, says nothing about the possibility of his tem-
porary stay with his relatives.

In this regard, it seems advisable to adjust the norms of family legislation in terms of defining 
the concept of family, fixing its legal personality, “giving” consistency to the principles of family law, 
changing the legal status of close relatives of the child in family relations by expanding and specifying 
their rights and corresponding responsibilities, replacing in certain cases the permissive nature of the 
“relationship” of parents and close relatives of the child with the authorized body with a notification 
one.

Key words: guardianship; minor; close relatives; family; traditional values; family-saving; pe-
nal system.

«Истина и справедливость –  
точки столь малые, 

что, метя в них нашими 
 грубыми инструментами, 

мы почти всегда даем промах …»

Блез Паскаль

Процесс возврата к исконно присущим 
нашей стране и народу традиционным 
духовно-нравственным ценностям, 

среди которых одно из главных мест по праву при-
надлежит семейным ценностям, начавшийся 
некоторое время тому назад после вызванных 
двумя историческими переломами (в 1917 и 1991 
годах1 [1, с. 9]) в жизни нашей страны отходов от 
этих ценностей, идет совсем непросто, встреча-
ясь с достаточно серьезными препятствиями, 
основные причины возникновения которых, в 
общем-то, вполне понятны и, полагаем, доста-
точно хорошо известны. Не останавливаясь на 
этих причинах, отметим, что многие недоработки 
(назовем их так) в сфере правового регулирова-
ния вопросов укоренения и защиты традиционных 

1 Указанные даты в некоторой степени условны, 
хотя именно они положили начало процессам, привед-
шим к разрывам духовно-нравственных традиций в 
России.

ценностей (в данном случае, семейных) обуслов-
лены именно ими.

Предмет нашего рассмотрения определим 
как оценку полноты законодательного регулирова-
ния правового статуса лиц, являющихся близкими 
родственниками детей (бабушек, дедушек, а также 
совершеннолетних братьев и сестер) (далее – 
близкие родственники), в семейных отношениях, 
а, если конкретизировать – как оценку полноты 
закрепленных законом прав близких родственни-
ков на общение с детьми, а также прав, связанных 
с назначением их в качестве опекунов/попечите-
лей (далее – опекуны, если не указано иное) 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – подопечные, если не указано иное), при-
чем постараемся дать свою оценку, ставя во главу 
угла задачу сохранения и приумножения традици-
онных ценностей. 

Отметим, что по рассматриваемому пред-
мету исследования имеется достаточное число 
научных публикаций (укажем, в частности, на 
[2-10]). Однако нами акцент сделан не просто на 
выявление дефектов действующего правового 
регулирования и предложение некоторых мер по 
его совершенствованию, а на использование в 
качестве своеобразного «мерила» положений 
ключевого во многих отношениях Указа Прези-
дента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 
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«Об утверждении Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» 
(далее – Основы госполитики).

Вначале кратко проанализируем положения 
действующего законодательства, регулирующего 
рассматриваемую сферу отношений. К основным 
нормативным правовым актам безусловно сле-
дует отнести Федеральный закон от 24.07.1998 N 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
(далее – ФЗ «Об опеке и попечительстве»), 
Семейный кодекс Российской Федерации (далее 
– СК РФ), а также названные выше Основы госпо-
литики.

В качестве целей установления опеки над 
детьми законом определены их содержание, вос-
питание и образование, а также защита их прав и 
интересов. 

Условия, при которых ребенок считается 
оставшимся без попечения единственного роди-
теля или обоих родителей, установлены феде-
ральным законодательством (ФЗ РФ № 159 от 
21.12.1996). Дети с таким правовым статусом под-
лежат передаче (устройству) под опеку (попечи-
тельство) с учетом их мнения (п. 1 ст. 123, п. 4 ст. 
145 СК РФ). При этом требования, предъявляе-
мые к лицам, которые могут быть назначены опе-
кунами, установлены законом (ст. 146 СК РФ).

В контексте рассматриваемого нами вопроса 
обратим внимание на ряд безусловно важных 
условий, которые закон в обязательном порядке 
требует учитывать при назначении ребенку опе-
куна. Это нравственные и иные личные качества, 
способность к выполнению соответствующих обя-
занностей, отношения между опекуном и ребен-
ком, отношение к ребенку членов семьи опекуна. 
При этом желание самого ребенка учитывается 
лишь при наличии такой возможности; в то же 
время назначение опекуна ребенку, достигшему 
возраста десяти лет, осуществляется с его согла-
сия (п. 2 ст. 146, п. 4 ст. 145 СК РФ). Заметим, что 
приведенные положения, на наш взгляд, не в пол-
ной мере согласованы друг с другом.

Не касаясь конкретных вопросов, связанных 
с деятельностью органов опеки и попечительства 
(далее – уполномоченные органы), выделим одно 
из основных их полномочий, заключающееся в 
непосредственном установлении опеки над подо-
печными, что в обязательном порядке предпола-
гает определение круга лиц, имеющих право быть 
опекунами, выбор конкретного лица, его назначе-
ние опекуном и последующую передачу ему подо-
печного с последующим, естественно, контролем. 

При этом по общему правилу, до устройства 
ребенка под опеку, т.е, фактически до передачи 

его опекуну, исполнение обязанностей опекуна 
подопечного временно возлагается на уполномо-
ченный орган (п. 2 ст. 123 СК РФ).

Близкие родственники ребенка имеют преи-
мущественное право перед остальными лицами 
стать опекунами/попечителями ребенка, оставше-
гося без попечения родителей (ч. 5 ст.10 ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»). Таким образом, рас-
сматривая во взаимосвязи указанные выше поло-
жения п. 2 ст. 123 СК РФ и ч. 5 ст. 10 ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», увидим, что даже наличие у 
ребенка, лишившегося попечения родителей (в 
том числе, временно), близких родственников, 
желающих стать его опекуном и в полной мере 
отвечающих предъявляемым требованиям, не 
позволяет «обойти» норму о временном возложе-
нии обязанностей опекуна на уполномоченный 
орган.

Обратим внимание еще на одно законополо-
жение, в соответствие с которым защита прав и 
законных интересов ребенка осуществляется 
родителями (лицами, их заменяющими), а в пред-
усмотренных СК РФ случаях – уполномоченным 
органом (п. 1 ст. 56 СК РФ). Его особенностью 
является то, что в нем полностью отсутствует 
какое-либо упоминание о близких родственниках 
ребенка. В этой связи необходимо отметить, что 
СК РФ, другие нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, содержащие нормы семей-
ного права, вообще не содержат определения 
понятия близкие родственники, т.е., исчерпываю-
щим образом и совершенно определенно не пере-
числяют круг лиц, относящихся к этой категории, в 
том числе, близких родственников ребенка. Опо-
средовано, через истолкование положения абзаца 
третьего статьи 14 СК РФ [11] близкие родствен-
ники ребенка названы Верховным Судом Россий-
ской Федерации (далее – ВС РФ). Других род-
ственников ребенка (например, его прабабушек и 
прадедушек, тетей и дядей) ВС РФ к числу близ-
ких не относит (возможно по причине того, что они 
не упомянуты в СК РФ, а, возможно, потому, что 
они исчерпывающим образом названы в норме 
уголовно-процессуального закона, обусловлен-
ной необходимостью реализации конституцион-
ной гарантии не свидетельствовать против самого 
себя и своих близких родственников (п. 4 ст.5 УПК 
РФ, ч. 1 ст. 51 Конституции РФ).

Тем не менее, обоснованность и справедли-
вость такого сужения круга близких родственников 
ребенка применительно к сфере семейного зако-
нодательства, неочевидна. В дальнейшем, говоря 
о близких родственниках, будем иметь в виду, как 
правило, бабушек и дедушек. 

Рассмотрим еще одну нередко встречающу-
юся ситуацию, когда в силу совершенно различ-
ных причин и жизненных обстоятельств ребенок 
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временно оказывается (может оказаться) вне 
непосредственного родительского попечения. Это 
может быть, например, одновременная команди-
ровка родителей; их одновременная болезнь, воз-
можно, с госпитализацией (вспомним, в частно-
сти, Ковид); согласованное с близкими родствен-
никами намерение родителей отправить с ними 
на отдых ребенка (естественно, при его согласии) 
в пансионат, дом отдыха, санаторий, на дачу, в 
том числе с выездом в другой город или регион. 
Как можно решить этот вопрос быстро (возможно, 
безотлагательно), при этом действуя правомерно?

В настоящее время законодательством 
такие случаи непосредственно не урегулированы. 
Закон, предусматривая право родственников 
ребенка, причем не только близких, на общение с 
ним (п. 1 ст. 67 СК РФ), ничего не говорит о воз-
можности пребывания ребенка со своими род-
ственниками (естественно, временного). В этой 
связи отметим, что закон не раскрывает содержа-
ние (смысл) такого многопланового понятия, как 
общение, применительно к отношениям ребенка и 
его родственников, а также не указывает возмож-
ные формы его реализации. 

Как представляется, общение это не просто 
кратковременные контакты ребенка с родственни-
ками (взаимные разговоры, в том числе, по теле-
фону, и т.п.), но и более тесное, возможно доста-
точно продолжительное совместное пребывание 
ребенка со своими близкими родственниками без 
участия в этом родителей («… летом вместе с 
братом гостили у бабушки с дедушкой в дерев-
не…»)1, предусматривающее помимо обеспече-
ния близкими родственниками обычных бытовых 
потребностей ребенка еще и участие в его 
(ребенка) воспитании, в частности, в передаче на 
доступном ребенку уровне тех ценностей и зна-
ний, которые они сами обрели, сохранили и, воз-
можно, преумножили за свою продолжительную 
жизнь. Такое основанное на традиционных семей-
ных ценностях общение между представителями 
разных поколений одного рода, на наш взгляд, 
является одним из самых эффективных средств 
воспитания ребенка.

Между тем, приходится, к сожалению, кон-
статировать, что, исходя из буквального понима-
ния п. 1 ст. 121 СК РФ, предусматривающего, что 
защита прав и интересов детей в случаях болезни 
родителей, их длительного отсутствия по тем или 
иным причинам, в других случаях отсутствия 
родительского попечения (в том числе, и времен-
ного) возлагается на уполномоченные органы, то 
и в перечисленных выше случаях эти органы по 
сути играют главенствующую роль. А в качестве 

1 Фрагмент одного из школьных сочинений на 
тему «Как я провел лето?».

применяемой при этом процедуры соответственно 
используется положение ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об опеке 
и попечительству», требующее подачи родите-
лями совместного заявления в уполномоченный 
орган о назначении ребенку опекуна (с указанием 
конкретного лица) на определенное время, когда 
они не смогут по уважительным причинам испол-
нять родительские обязанности, и принятие упол-
номоченным органом акта о назначении опекуна с 
указанием срока действия его полномочий. 

Как видно, порядок установления так назы-
ваемого «временного опекунства» практически 
ничем не отличается от общего порядка оформле-
ния опекунства. В этом случае родители подают 
заявление в уполномоченный орган с указанием 
конкретного родственника в качестве предлагае-
мого «временного опекуна» и срока действий его 
полномочий.

То есть временное пребывание ребенка с 
близкими родственниками законом квалифициру-
ется как отсутствие родительского попечения, что, 
де-юре, требует обязательного участия уполномо-
ченного органа. Налицо весьма непростая и 
далеко не быстрая процедура, носящая при этом 
разрешительный характер.

На практике, в некоторых из описанных 
выше случаев родители детей вместе с их близ-
кими родственниками для того, чтобы избежать 
необходимости участвовать в сложной и, на наш 
взгляд, совершенно избыточной процедуре уста-
новления «временного опекунства», оформляют 
на близких родственников нотариальную дове-
ренность (согласие или разрешение) на сопрово-
ждение ребенка в поездке на территории РФ, в 
которой содержится дозволение близким род-
ственникам на определенный период времени 
находиться с ребенком, защищать его права и 
законные интересы. Законность такой доверенно-
сти далеко не безспорна, поскольку в данном слу-
чае речь идет, по сути, о передаче полномочий 
законного представителя ребенка третьему лицу, 
не наделенному законом, в отличие от уполномо-
ченного органа, правом на исполнение в опреде-
ленных случаях этих полномочий. Отметим, дей-
ствующее законодательство не содержит обязан-
ности родителей несовершеннолетних давать 
нотариально оформленное разрешение на сопро-
вождение их детей третьими лицами по террито-
рии РФ. Более того, в разъяснениях Минюста Рос-
сии и Федеральной нотариальной палаты от 
16.09.2020 сказано, что передача родительских 
прав по доверенности недопустима.

Единственное исключение закреплено в 
Правилах предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации (утверждены Правитель-
ством РФ от 18.11.2020 № 1853), когда при заселе-
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нии в гостиницу несовершеннолетнего с сопрово-
ждающими его лицами требуется согласие роди-
телей (законных представителей).

То есть, основываясь на нормах действую-
щего законодательства «в подобных ситуациях 
родители (один из них) дают согласие только на 
перемещение ребенка, на заселение в гостиницу 
и т.п., при этом все полномочия по воспитанию и 
представительству интересов ребенка остаются у 
его родителей как законных представителей» [3, 
с. 25]. 

Таким образом, подводя предварительный 
итог нашим рассуждениям, констатируем, что пра-
вовой статус бабушек и дедушек в отношениях, 
связанных с опекой и попечительством, по сути 
ничем не отличается от правового статуса посто-
ронних для ребенка лиц, несмотря на наличие 
особых семейных (родственных) связей между 
ребенком и его близкими родственниками и, что 
вполне естественно, непосредственное участие 
бабушек и дедушек в его бытовом обеспечении и 
воспитании.

В качестве небольшого отступления зада-
димся таким вопросом: если гипотетически пере-
нести ситуацию с воспитанием А.С. Пушкина из 
19-го века в день сегодняшний, дали бы органы 
опеки и попечительства разрешение на осущест-
вление Ариной Родионовной – нянькой (даже не 
родственницей!) юного будущего гения Саши 
заботы о его быте и воспитании? Ответ совсем не 
очевиден, что только подтверждает имеющиеся 
парадоксы нынешнего правового регулирования в 
рассматриваемой сфере.

В данном случае можно смело говорить о 
неопределенности в правовом регулировании, 
обусловленной пробелами в законодательстве, о 
необходимости наделения близких родственников 
ребенка особым правовым статусом, как специ-
ального субъекта семейных отношений, в частно-
сти, отношений, связанных с опекой и попечитель-
ством.

К числу основных принципов семейного 
права относятся принципы взаимопомощи и 
ответственности перед семьей всех ее членов 
(добавим от себя – и друг перед другом), недопу-
стимости произвольного вмешательства в дела 
семьи, обеспечения беспрепятственного осущест-
вления членами семьи своих прав, приоритета 
семейного воспитания детей, заботы об их благо-
состоянии и развитии, а также общеправовых 
принципов гуманности, разумности и справедли-
вости (п. 1 и 3 ст. 1, ст. 5 СК РФ).

Назовем еще один принцип, к сожалению, 
отсутствующий на сегодняшний день в законода-
тельстве, но, на наш взгляд, прямо вытекающий 
из положения Преамбулы Конституции Россий-
ской Федерации, о «почитании памяти предков, 

передавших нам веру в добро и справедливость». 
Это принцип презумпции добросовестности близ-
ких родственников в семейных отношениях и, в 
первую очередь, в отношениях с несовершенно-
летними детьми. Заметим, что все перечисленные 
принципы, возможно, с дополнением некоторыми 
другими, было бы целесообразно систематизиро-
вать и объединить в одной статье СК РФ, посвя-
щенной именно принципам семейного права.

Необходимо также обратить внимание на 
следующее. Для полноценной реализации прин-
ципов семейного права, тем более, во взаимос-
вязи с принципами правовой определенности и 
единообразия правоприменительной (особенно, 
судебной) практики, по нашему мнению, недо-
стает одного весьма существенного обстоятель-
ства – законодательно закрепленного и одно-
значно понимаемого всеми определения понятия 
семьи.

Дефиниция данного понятия в семейном 
законодательстве попросту отсутствует, равно как 
не содержится она и в Конституции Российской 
Федерации. Единственное его определение, в 
соответствии с которым под семьей понимаются 
лица, связанные родством и (или) свойством, 
совместно проживающие и ведущие совместное 
хозяйство, дано в одном лишь законодательном 
акте, регулирующем достаточно специфический 
вопрос определения прожиточного минимума и 
его учета при установлении мер социальной 
защиты граждан Российской Федерации (ФЗ РФ 
от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ). Приведем еще 
одно, на наш взгляд, весьма интересное по содер-
жанию нормативно закрепленное определение 
близкого к понятию семьи понятия семейных уз, 
под которыми понимается близкое родство, такое, 
как между ребенком и ее или его дедушкой и 
бабушкой или единокровными братьями и 
сестрами, основанное на законе или фактических 
(de facto) семейных родственных отношениях [12]. 
Нельзя также не упомянуть существовавшего в 
СССР определения понятия семьи, в соответ-
ствии с которым семья – это основанная на браке 
или кровном родстве (т.е., не только на браке – 
прим. авт.) малая группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной помощью и мораль-
ной ответственностью [13, с.1205].

В обиходе большинство людей понимает, 
что семья – это не только мама, папа и дети. Это 
обязательно здравствующие дедушки с бабуш-
ками, а, в широком смысле слова – и другие близ-
кие родственники (в частности, прадедушки и пра-
бабушки, что с учетом существенного роста про-
должительности жизни за последние годы не 
кажется чем-то нереальным, дяди и тети, воз-
можно, двоюродные братья и сестры). 
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Следует также отметить и то обстоятель-
ство, что семья, де-юре, не является субъектом 
правоотношений, т.е., законодательно не наде-
лена правосубъектностью и, соответственно, 
говорить о правах и обязанностях семьи в настоя-
щее время, на наш взгляд, не представляется воз-
можным. 

Поскольку данный вопрос выходит далеко 
за рамки нашего рассмотрения, хотя и достаточно 
тесно связан с ним, углубляться в его рассмотре-
ние мы не будем. Отметим только, что для выра-
ботки, скажем так, «подходящего» определения 
понятия семьи, самого по себе чрезвычайно слож-
ного, многопланового, во многом производного от 
конкретного исторического периода, от традиций 
государствообразующего русского народа и дру-
гих населяющих нашу страну народов и, в опреде-
ленном смысле, динамичного понятия требуется 
весьма глубокая и всесторонняя научная прора-
ботка. Так, в частности, следует дать оценку необ-
ходимости или напротив нежелательности отра-
жения в дефиниции таких факторов, характеризу-
ющих семью, как многопоколенность, неполнота, 
ведение совместного хозяйства. Кстати, послед-
ний фактор, в свою очередь, также требует «рас-
шифровки» для единообразного понимания, 
поскольку, как нам представляется, в рассматри-
ваемой дефиниции следует очень точно и тонко 
разделить «духовно-нравственную» и «матери-
ально-имущественную» составляющие, особенно 
с учетом таких традиционных ценностей, как креп-
кая семья, взаимопомощь и взаимоуважение, 
многодетность, преемственность поколений, а 
также приоритет духовного над материальным 
(пп. 5, 14 Основ госполитики).

В этой связи отметим двойственный харак-
тер последнего из перечисленных выше крите-
риев, характеризующих семью – совместное про-
живание (ведение совместного хозяйства). Безус-
ловно, для создания крепкой семьи обязатель-
ность этого критерия необходима, поскольку он 
позволяет в полной мере реализовать не только 
общность интересов членов семьи, но необходи-
мость обустройства их быта. Однако при этом из 
семейного круга выпадают проживающие 
отдельно близкие родственники (в первую оче-
редь, бабушки и дедушки, а также совершенно-
летние братья и сестры), что фактически ставит 
«под сомнение семейную взаимосвязь разных 
поколений семьи и ценность многопоколенной 
семьи, в которой воспитание детей происходит на 
принципах уважения старших, заботы о родите-
лях, преемственности традиций, передачи опыта» 
[2, с. 24].

Это лишь подтверждает тезис о сложности 
выработки определения понятия семьи.

Возвращаясь непосредственно к предмету 
рассмотрения, отметим, что осенью 2020 года в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее – Государственная 
Дума) группой депутатов был внесен законопро-
ект, касающейся регулирования вопроса времен-
ного пребывания детей у дедушек, бабушек, 
совершеннолетних братьев, сестер и других близ-
ких родственников (далее – законопроект) [14]. В 
соответствии с предложенными законопроектом 
изменениями, во-первых, закреплялось право 
ребенка по своему желанию и с согласия родите-
лей временно пребывать у дедушек, бабушек и 
других близких родственников и, во-вторых, при 
назначении в качестве опекуна/попечителя 
ребенка его бабушки, дедушки или иного близкого 
родственника ребенок вправе пребывать у них до 
принятия уполномоченным органом акта о назна-
чении опекуна. Тем самым обеспечивается защита 
прав и законных интересов ребенка, который, ока-
завшись в трудной жизненной ситуации не будет 
помещен в специальное учреждение, а будет 
находиться со своими близкими родственниками 
до момента установления опекунства. К сожале-
нию, после почти двух лет Советом Государствен-
ной Думы было принято решение о переносе его 
рассмотрения в первом чтении на неопределен-
ный срок. То есть, законопроект был фактически 
«заморожен».

Отметим, что и в Концепции совершенство-
вания деятельности органов опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних (№ 1217-р 
от 16.05.2025), разработанной во исполнение 
перечня поручений Президента РФ (№ Пр-355 от 
05.03.2021), вопросы, касающиеся защиты прав и 
интересов семьи и детей, профилактики семей-
ного неблагополучия, мер социальной поддержки 
семей с детьми, не получили своего отображения. 
Хотя Президентом РФ вектор на крепкую россий-
скую семью, семьесбережение поставлен во главу 
угла. Но это уже отдельный вопрос, требующий 
всестороннего изучения и проработки.

Подводя итог нашему исследованию, отме-
тим несомненную актуальность корректировки 
семейного законодательства в части определения 
понятия семьи, закрепления ее правосубъектно-
сти, «придания» системности принципам семей-
ного права, изменения правового статуса близких 
родственников ребенка в семейных отношениях 
посредством расширения и конкретизации их прав 
и корреспондирующих им обязанностей, замены в 
определенных случаях разрешительного харак-
тера «взаимоотношений» родителей и близких 
родственников ребенка с уполномоченным орга-
ном на уведомительный.
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Адвокатская деятельность сложна, 
многогранна и динамична. Любой 
адвокат, находящийся в профессии 

хотя бы 5 лет, без труда сможет перечислить граж-
данские или уголовные дела, требующие от него 
значительных волевых, интеллектуальных, орга-
низационных, физических усилий, без примене-
ния которых невозможно достижение благоприят-
ного для доверителя результата. Для того, чтобы 
эти усилия не пропали «даром» необходима пред-
варительная правильная и систематическая 
работа, заключающаяся, как в правильном выборе 
организационно-правовой формы осуществления 
адвокатской деятельности, продуманной и уме-
лой договорной политики, так и в способности 
уметь «читать» и конструировать будущее граж-
данское или уголовное дело, в котором ему дове-
рена честь быть представителем или защитником. 
Кроме того, от адвоката требуется умение соби-
рать, систематизировать, распределять доказа-
тельства таким образом, чтобы они в решающий 
момент могли нанести существенный вред про-
тивнику – «неприятелю». Адвокат должен ясно 
осознавать силу и слабость отдельных видов 
доказательств и их синергетический эффект, 
уметь допрашивать свидетелей, убедительно про-
износить судебные речи, предугадывать и умело 
реагировать на действия оппонента, нравиться 
судьям, эффективно обжаловать судебные реше-
ния, вынесенные не в пользу его доверителя, 
эффективно работать с судебными приставами 
-исполнителями и еще уметь делать много чего 
другого и при этом никогда не забывать слова Р. 
Гарриса о том что: «вся работа адвоката идет в 
области человеческой природы. Люди - его рабо-
чий материал, та нива, на которой он трудится» [2, 
c.21] и для которых он трудится.

Гражданское или уголовное дело представ-
ляет собой, выражаясь языком цивилистики, 
сложную вещь, в которой отдельные его части 
связаны юридически и функционально. Эта слож-
ная вещь постоянно увеличивается или уменьша-
ется в объеме в зависимости от того, какие его 
части (например, доказательства) туда попадают 
или из него выбывают. Механизмом, правовым 
инструментом или индикатором того, что должно 
быть в деле, является институт формирования 
адвокатом позиции по делу при оказании помощи 
доверителю. 

Формирование позиции по делу следует 
отнести к институту адвокатского права.

Под адвокатским правом понимается «ком-
плексная отрасль права, представляющая собой 
систему материальных, процессуальных, деонто-
логических и специальных норм, регулирующих 
статутные и отраслевые права адвокатов, спо-
собы оказания юридической помощи гражданам и 

организациям, организационно-правовые формы 
осуществления адвокатской деятельности и 
института адвокатского самоуправления» [4, с.8].

Герменевтический анализ текста определе-
ния позволяет сделать вывод, что институт фор-
мирования адвокатом позиции образует комплекс 
специальных норм, направленных на обеспече-
ние оказания правовой помощи физическим, юри-
дическим лицам и публично-правовым образова-
ниям.

Вопросы выработки позиции по делу и ранее 
становились предметом рассмотрения научных 
публикаций1, но все же, очевидно, общетеорети-
ческих работ на данную тему недостаточно. Дока-
зательством данного тезиса является неспособ-
носсть генеративных нейросетей дать качествен-
ный и развернутый ответ на вопрос о том, что же 
представляет собой формирование позиции по 
делу. Генеративная нейросеть (например, 
DeepSeek) на этот запрос отвечает следующим 
образом: «чтобы дать точную правовую позицию 
по делу, мне нужно больше информации: Суть 
дела? Ваша роль? Требования? Обстоятельства? 
Стадии процесса?». При этом генеративная ней-
росеть выделяет следующие подходы к выработке 
позиции по делу: нормативно-догматический под-
ход, стратегическо-тактический (прагматический) 
подход и клиенто-ориентированный подход.

В этой связи, источником, более надежным 
по вопросу о том, что такое позиция по делу, чем 
генеративная нейросеть, являются практикующие 
адвокаты и ученые.

Поэтому целесообразно обратиться именно 
к их опыту и знаниям. 

Среди работ такого рода выделяется широко 
цитируемая статья Колмацуй А.А. «Понятие пози-
ции по делу, формируемой защитником в ходе 
подготовки к судебному заседанию». Автор в 
своей работе приводит данные социологического 
опроса адвокатов по вопросу: «Вырабатываете ли 
Вы позицию в ходе подготовки к судебному разби-
рательству дела?». Все 100 процентов интервью-
ированных адвокатов сказали, что они вырабаты-
вают позицию по делу. При этом их ответы и, как 
следствие, само понимание понятия позиции по 
делу оказалось различным.

Вот такие ответы интервьюеру были пред-
ставлены адвокатами. Позиция по делу это:

«– результат, которого хочет добиться защит-
ник;

1   См. работы Володиной С.И., Воскобитовой 
Л.А., Григорьевой Т.А., Гриневой А.В, Деханова С.А.,   
Жигулиой Е.Г.,  Колмацуй А.В., Колобашкиной С. С., 
Коротковой П.Е., Лукьяновой И.Н., Михайловой Л.П., 
Степанова В.Г., Тихомирова Ю.А., Ходилиной М., Чес-
нокова А.В., Шугриной Е.С., Воскобитовой Л.А., Лукья-
новой И.Н., Михайловой Л.П., Стешенко Л.А., Черны-
шова Г.Н.,  Шамбы Т.М. и др.  
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– версия клиента, разработанная (или под-
держанная) адвокатом;

– план защиты;
– отношение защитника к обвинению, предъ-

явленному его подзащитному;
– оценка защитой обстоятельств дела;
– совокупность доказательств, указывающих 

на невиновность или смягчающих ответствен-
ность клиента;

– своя версия события преступления по 
отношению к обвинению;

– план действий, направленных на достиже-
ние положительного результата в интересах под-
защитного;

– содержание заключительной речи в пре-
ниях» [5, С.104-107.].

Представители науки об адвокатуре Л.А. 
Стешенко и Т.М. Шамба высказали суждение о 
том, что «правовая позиция состоит из следую-
щих компонентов: законности спорного интереса 
или возражения; обоснованности имеющихся в 
деле доказательств; наличия юридической пер-
спективы дела; соответствия притязаний довери-
теля принятым в обществе моральным установ-
кам» [9].

При выработке позиции по делу, указывает 
Т.А. Григорьева, «адвокат проводит анализ дела, 
позиция по которому имеет фактический и право-
вой аспекты. Первый компонент позиции подразу-
мевает ясное и четкое изложение событий и фак-
тов действительности. Второй компонент имеет 
отношение к правовым требованиям, которые 
необходимо грамотно обосновать в целях положи-
тельного для доверителя исхода дела. С момента 
принятия поручения на судебное представитель-
ство в обязанности адвоката входит ведение 
досье — (адвокатского производства по граждан-
скому делу), в котором отражаются все имеющие 
правовое значение материалы» [11,с.138-141].

Авторы исследования «Адвокат: навыки 
профессионального мастерства» считают, что 
позиция стороны по делу определяется следую-
щими факторами:

«1. Фактическими обстоятельствами дела и 
доказательствами.

2. Процессуальной ролью субъекта про-
цесса.

3. Процессуальными целями в конкретном 
деле.

Позиция по делу – это определенная точка 
зрения на юридически значимые обстоятельства 
дела:

а) объективно обусловленная фактами 
реальной действительности, материалами дела и 
имеющимися у сторон доказательствами;

б) субъективно обусловленная процессуаль-
ной функцией стороны и той конкретной правовой 

целью, к достижению которой стремится сторона 
в данном конкретном процессе [1, с.223-230].

Отдельные авторы, например, Г.Н. Черны-
шов и Е.Г. Жигулина предлагают выделять пози-
ции, сформированные на стадии подачи искового 
заявления или возражения против иска, в начале 
рассмотрения дела по существу, при доказывании 
в судебном заседании, в судебных прениях [10]. 

С данным утверждением можно согласиться 
только в том случае, если авторы данной концеп-
ции признают, что, прежде всего, должна быть 
сформулирована некая общая «генеральная 
позиция» по делу, которая может приобретать 
некие специфические черты в зависимости от ста-
дии рассмотрения дела. В противном случае, 
адвокату придется постоянно менять предмет или 
основание иска. В то же время, любой процесс – 
это динамическая величина, поддающаяся посто-
янным изменениям, вызванным, в том числе, и 
действиями оппонента, на которые необходимо 
реагировать и вносить изменения в свою позицию 
по делу.

Возвращаясь к ответам адвокатов о том, что 
есть позиция по делу необходимо заметить, что 
отдельные ответы, действительно, по своему объ-
ему охватывают все содержание этого института, 
другие – нет.

Наиболее полно, на наш взгляд, позицию по 
делу отражают такие ответы, как:

– версия клиента, разработанная (или под-
держанная) адвокатом;

– план защиты;
– отношение защитника к обвинению, предъ-

явленному его подзащитному;
– своя версия события преступления по 

отношению к обвинению.
Другие ответы являются лишь частью пози-

ции по делу или только формой ее реализации.
Позиция по делу – это драматический сцена-

рий, в котором каждой сущности отведена своя 
роль – и субъектам, и доказательствам, и вер-
сиям, и планам защиты, где каждая мизансцена 
призвана выполнить поставленную перед ней 
задачу и, в конечном итоге, приводящая к запла-
нированному результату. 

Распределяя роли при формировании пози-
ции по делу и в дальнейшем при ее реализации 
адвокат выступает в качестве своеобразного 
режиссера-постановщика, а доверитель – продю-
сера, а они вместе создают некий сложный объ-
ект, включающий в себя элементы различной пра-
вовой принадлежности. 

Позиция по делу должна быть сформулиро-
вана, формализована и поэтапно закреплена в 
судебных прениях, «когда стороны могут подвести 
итог судебному разбирательству и, основываясь 
на его материалах, сформулировать окончатель-
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ный вариант своей истории дела, обосновать ее 
анализом исследованных доказательств и завер-
шить предложением о решении дела в соответ-
ствии со своими целями…» [7, с.111].

Каковы же основные этапы реализации 
позиции по делу в гражданском судопроизвод-
стве? 

По мнению Н.Н. Гончаровой, таковых этапов 
существует четыре: в исковом заявлении (возра-
жении против иска); в начале рассмотрения дела 
по существу; при доказывании в судебном заседа-
нии; в судебных прениях [3]. Аналогичной позиции 
придерживаются Г.Н. Чернышев и Е.Г. Жигулина 
[10], С.С. Колобашкина связывает реализацию 
позиции по делу с предметом доказывания [6], 
схожей точки зрения придерживаются и некото-
рые другие исследователи, которые примени-
тельно к гражданскому судопроизводству связы-
вают реализацию позиции непосредственно адво-
катом также с доказыванием. Рассматривая права 
адвоката А.В. Рагулин ставит на первое место 
право на непосредственное участие в процессе 
доказывания среди его профессиональных прав, 
реализуемых посредством действий [8]. 

В книге «Профессиональные навыки юри-
ста: Опыт практического обучения» авторы выде-
ляют следующие этапы выработки позиции по 
делу:

«1. Определение позиции по делу.
2. Согласование отдельных составляющих 

позиции.
3. Тест на реальность или работа с контрар-

гументами.
4. Завершение выработки позиции и ее тек-

стуальное оформление» [7, с.108].
Таким образом, обобщая выводы авторов, 

исследовавших данную проблематику, можно ска-
зать, что технология формирования и реализации 
позиции включает в себя: составление позиции, 
составление отдельных составляющих позиций, 
тест на реальность и работа с контраргументами, 
заявление позиции, доказывание позиции, закре-
пление и обоснование позиции.

Позиция по делу не может, и не должна быть 
некой статичной величиной. Позиция по делу – 
это организм, способный к саморазвитию в зави-
симости от складывающихся обстоятельств 
(обстоятельства повелевают), качества, которые 
должны быть ей присущи на всех этапах ее реали-
зации – это обоснованность, последовательность 
и гибкость в меняющихся условиях судебного про-
цесса. 

При выработке позиции по делу адвокат 
должен учитывать юридические и фактические 
обстоятельства по делу, стремиться получить всю 
доступную, относящуюся к делу, информацию, 

включая правовую позицию Конституционного и 
Верховного суда РФ, согласовать ее с доверите-
лем и, используя все имеющиеся законные право-
вые средства, настойчиво и последовательно реа-
лизовывать ее в судебном процессе. 
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islation containing the rights of subjects of taxation are analyzed. The approaches of various scien-
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Налоговое законодательство в Россий-
ской Федерации за последнее время 
претерпело ряд существенных изме-

нений, в том числе, в вопросах исчисления и даже 
повышения налоговых обременений. 

В период второго полугодия 2024 года был 
принят Федеральный закон от 12 июля 2024 года 
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции, отдельные законодательные акты Россий-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-97-102
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ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», которым были установ-
лены существенные изменения в части увеличе-
ния налоговых обязательств: введена прогрессив-
ная шкала налогообложения доходов физических 
лиц, согласно которой максимальный размер 
ставки в зависимости от дохода повышен до 22 %; 
относительно налога на прибыль организации, 
ставка возросла до 25 %; ставка налога на имуще-
ство организаций и физических лиц может быть 
повышена до 2,5 %, кадастровая стоимость кото-
рого свыше трехсот миллионов рублей; относи-
тельно земельного налога может быть увеличена 
до 1,5% ставка в отношении некоторых видов 
земельных участков, в случае превышения их 
кадастровой стоимости трехсот миллионов 
рублей; возросла до 8,4 % ставка налога на 
добычу полезных ископаемых, при добыче драго-
ценных и полудрагоценных камней1. 

Тем самым, налоговые обременения для 
резидентов и нерезидентов Российской Федера-
ции претерпели существенные изменения, что 
ознаменовало новую волну интереса налогопла-
тельщиков к изучению своих прав, возможностям 
получения различных налоговых льгот, предо-
ставления отсрочки либо рассрочки по уплате 
налоговых обязательств, инвестиционного нало-
гового кредита, и конечно же применения налого-
вых амнистий. 

С учетом внесенных дополнений к налого-
вым обязательствам важным аспектом в вопросах 
применения различных налоговых инструментов, 
предоставленных налогоплательщику националь-
ным фискальным законодательством, является 
реальная и полноценная (не ограниченная) воз-
можность их использования, а также их эффек-
тивность и практическая значимость, выраженная 
в полученном результате для налогоплательщика 
в конкретном налоговом споре. 

Кроме того, немаловажным фактором, влия-
ющим на обеспечение законности при взаимодей-
ствии налогового органа и субъектов налогообло-
жения, является наличие баланса частных и 
публичных интересов. 

В этой связи, при обеспечении баланса 
вышеуказанных интересов особенно важным 
является сохранить налогоплательщику возмож-
ность защиты своих прав как в досудебном, так и 
в судебном порядке, и в тоже время налоговому 

1  См. Федеральный закон от 12 июля 2024 года 
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 15.07.2024, № 29, ст. 
4105.

органу беспрепятственно и своевременно реали-
зовывать возложенные на него полномочия по 
обеспечению поступления в бюджет установлен-
ных налогов и сборов. 

Действующая редакция Налогового кодекса 
РФ2 представляет налогоплательщикам суще-
ственные права и иные гарантии защиты закон-
ных интересов, которые позволяют субъектам 
налогообложения избежать, к примеру, необосно-
ванных начислений налогов и проверочных меро-
приятий налоговых органов, восстановить нару-
шенные права, с возможностью получения 
выплаты соответствующей компенсации в виде 
возмещения причиненных убытков. 

К таковым правам налогоплательщиков 
относят: получение налоговых льгот, отсрочек, 
рассрочек либо инвестиционного налогового кре-
дита; обжалование актов налоговых органов и 
действий (бездействия) их должностных лиц; воз-
мещение убытков, причиненных незаконными 
актами или действиями (бездействием), и иные 
права, указанные в Налоговом кодексе РФ. 

Рассматривая данный вопрос, нельзя не 
отметить содержащиеся в Налоговом кодексе РФ 
принципы, положительно влияющие на правовое 
положение субъекта налогообложения, к примеру, 
что все неустранимые сомнения, противоречия и 
неясности актов законодательства о налогах и 
сборах толкуются в пользу их плательщика; 
налоги и сборы не могут иметь дискриминацион-
ный характер и различно применяться исходя из 
социальных, расовых, национальных, религиоз-
ных и иных подобных критериев, а также иные 
принципы, установленные Налоговым кодексом 
РФ. 

В вопросах соотношения интересов, нельзя 
не отметить также межотраслевой постулат, 
закрепленный в нормах конституционного (ст. 57 
Конституции РФ3) и налогового законодательства 
(ч. 2 ст. 5 Налогового кодекса РФ), гарантирую-
щий, что законы либо акты законодательства, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие 
положение налогоплательщиков, обратной силы 
не имеют, который безусловно оказывает положи-
тельное влияние на сохранение баланса частных 
и публичных интересов в вопросах налогообложе-
ния. 

Рассматривая вопросы соотношения прав и 
законных интересов применительно к налоговым 
правоотношениям В.В. Попов указывал, что права 
являются гарантированными законодательством 

2  См.: Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 03.08.1998, № 31, ст. 3824.

3  См.: Конституция Российской Федерации: при-
нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 
изм., одобр. в ходе общерос. голосования 01 июля 2020 
г.) // Рос. газета. 1993. 25 дек.; 2020. 4 июля.
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видом и мерой поведения публичных и частных 
субъектов, а законные интересы – не имеют нор-
мативного закрепления, однако позволяют ука-
занным субъектам стремиться к получению раз-
личных благ [1, с. 53].

В тоже время, возможность использования 
предоставленных прав налогоплательщиками не 
должна приводить к уклонению либо ухудшению 
показателей сбора налогов, излишнем злоупотре-
блении возможностями на законных основаниях 
освободиться, пусть даже и временно, от налого-
вых обязательств. 

Описание прав налогоплательщиков, их 
классификация, нередко становились предметом 
научных исследований различных ученых. К при-
меру, С.Г. Пепеляев, рассматривая основные 
права налогоплательщиков, приводит классифи-
кацию прав налогоплательщиков [2, с. 208–217], 
не ставя их реализацию в зависимость от времен-
ного признака, т.е. когда либо в какой период вре-
мени налогоплательщик может предоставленным 
правом воспользоваться. 

Также, Д.В. Винницкий осуществляя класси-
фикацию прав налогоплательщиков-физических 
лиц, разделяет их на следующие виды: организа-
ционные и организационно-имущественные; 
права, опосредованные реализацией общеправо-
вого принципа законности; абсолютные или безус-
ловные и относительные, аналогичным образом 
не выделяя отдельную классификацию прав субъ-
ектов налогообложения, основываясь на времен-
ной периодизации [3, с. 88–94]. 

Однако, в настоящее время целому перечню 
прав субъектов налогообложения стал присущ 
признак временной определенности (либо даже 
ограниченности), т.е. когда налогоплательщик 
имеет возможность воспользоваться своим пра-
вом только в строго определенный временной 
период. 

Одной из наиболее актуальных и популяр-
ных разновидностей прав налогоплательщиков 
безусловно является право на рассрочку либо 
отсрочку уплаты налогов. Конкретных сроков, в 
течении которого налогоплательщик может обра-
титься с соответствующим заявлением до насту-
пления срока уплаты налога, статья 64 Налого-
вого кодекса РФ не устанавливает, ставя в зависи-
мость только указание на временной период 
обращения заинтересованным субъектом – до 
наступления срока уплаты налогового обязатель-
ства. 

Немаловажным аспектом при рассмотрении 
вопросов о правах налогоплательщиков, является 
возможность реального использования норма-
тивно закрепленного в налоговом законодатель-
стве права. В связи с чем, актуальным будет при-
менить следующую статистическую информацию: 

как отметил заместитель руководителя Федераль-
ной налоговой службы К.Н. Чекмышев, более 3 
тысяч компаний воспользовались реструктуриза-
цией налоговой задолженности через механизмы 
рассрочки и мирового соглашения с апреля 2022 
года по конец 2023 года. Это в 2,5 раза больше, 
чем в аналогичный период 2020-2021 годов1. 

Таким образом, доступность для налогопла-
тельщиков такого права как отсрочка и рассрочка 
уплаты налоговой задолженности не вызывает 
сомнений, вышеуказанная статистика указывает 
на актуальность и популярность предоставлен-
ного права у субъектов налогообложения.

Еще одним важнейшим инструментом сни-
жения потенциально негативных рисков и послед-
ствий для налогоплательщиков, является право 
воспользоваться налоговой амнистией. Вышена-
званным федеральным законом от 12 июля 2024 
года № 176-ФЗ закреплена возможность примене-
ния налоговой амнистии при дроблении бизнеса. 
Исходя из содержания статьи 6 вышеуказанного 
федерального закона, в случае, если субъект 
налогообложения в период 2025 и 2026 года 
добровольно откажется от действий и схем по 
осуществлению дробления бизнеса, то его обя-
занность по оплате налоговых обязательств, воз-
никших в период с 2022 по 2024 год, пеней и штра-
фов, связанных с осуществление вышеуказанных 
неправомерных действий, прекращается, за 
исключением некоторых случаев. 

Таким образом, право воспользоваться 
налоговой амнистией при дроблении бизнеса и 
избежать невыгодных для налогоплательщиков 
доначислений и штрафов, ограничено налоговым 
периодом 2025 и 2026 годов. 

В целом, для института налоговых амнистий 
характерен признак временной ограниченности. В 
противном случае, существование амнистии как 
бессрочного явления в налоговой действительно-
сти привело бы к хаосу и беспорядочности в нало-
говом регулировании, а также возможности 
легального ухода от налоговых правонарушений. 
Как отмечает Т.А. Белова, одной из базовых харак-
теристик налоговой амнистии является ее вре-
менный характер [4, с. 90]. 

В связи с чем, автор предпринял попытку 
ввести еще одну классификацию прав налогопла-
тельщиков, основываясь на действующих поло-
жениях налогового законодательства: 

1) Временные – ограниченные определен-
ным периодом времени. За пределами установ-
ленного периода времени, в течении которого 
налогоплательщик может использовать предо-
ставленное ему определенное право, воспользо-
ваться последним невозможно; 

1  См.: В ФНС отметили повышение доступности 
налоговых рассрочек в 2,5 раза. URL: https://www.
interfax.ru /russia/945434 (дата обращения: 25.05.2025).
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2) Постоянные – период действия права 
ничем не ограничен, временной признак в отно-
шении данной разновидности прав не действует. 
Воспользоваться данными правами можно в 
любой момент, временной период их использова-
ния зависит исключительно от волеизъявления 
субъекта налогообложения. 

Разделение прав налогоплательщиков по 
временному признаку позволяет улучшить нало-
говую дисциплину плательщиков, избежать хаоса, 
бесконтрольности и беспорядочности в вопросах 
применения мер по отсрочке исполнения налого-
вых обязательств, способствовать достижению 
баланса частных и публичных интересов при регу-
лировании налоговых правоотношений. 

В данном контексте, особо важно будет уде-
лить внимание практической реализации в судеб-
ном порядке прав налогоплательщиков, поскольку 
нормативное декларирование и статические дан-
ные не могут отражать полную картину реальной 
возможности субъектов налогообложения исполь-
зовать предоставленные им права. 

К примеру, Верховный суд Российской Феде-
рации, рассматривая спор об оспаривании дей-
ствий налогового органа в Определении № 305-
ЭС24-17887 от 27 января 2025 года подчеркнул, 
что с учетом положений пункта 2 статьи 22 Нало-
гового кодекса при реализации своих полномочий 
налоговые органы обязаны обеспечивать права 
налогоплательщиков, то есть действовать добро-
совестно, учитывая законные интересы платель-
щиков налогов, не допуская создание условий для 
взимания налогов сверх того, что требуется по 
закону1. 

Отметим, что не оставляет без внимания 
вопросы соблюдения прав налогоплательщиков и 
Конституционный суд Российской Федерации, 
который при рассмотрении вопросов, связанных с 
соблюдением сроков принудительного взыскания 
задолженности по оплате налоговых обяза-
тельств, в Определении от 28 марта 2024 года № 
576-О указал, что при проверке судом соблюде-
ния налоговым органом сроков осуществления 
принудительных мер сроки совершения действий 
учитываются в той продолжительности, которая 
установлена нормами Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации; несвоевременное соверше-
ние налоговым органом действий по взысканию 
налоговой задолженности не влечет продления 
совокупного срока принудительного взыскания 
задолженности2. 

1  См.: Определение Верховного Суда РФ от 27 
января 2025 года № 305-ЭС24-17887 по делу № А40-
143474/2023 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

2  См.: Определение Конституционного Суда РФ 
от 28 марта 2024 года № 576-О «Об отказе в принятии к 

В данном случае, не смотря на осуществле-
ние налоговым органом публично значимой функ-
ции, суд указал на неукоснительную обязанность 
учитывать частный интерес, выражающийся в 
определении и соблюдении уполномоченным 
государственным органом четких и регламентиро-
ванных сроков и процедуре взыскания налоговой 
задолженности в принудительном порядке, а в 
случае их нарушения – правом налогоплатель-
щика оспорить действия либо акты уполномочен-
ного государственного органа в судебном порядке. 

Неотъемлемой составляющей для защиты 
прав налогоплательщиков является не формаль-
ная, а реальная возможность оспаривания неза-
конных актов либо действий уполномоченных 
органов в судебном порядке, признания их не 
соответствующим положениям законодательства 
и последующей отмене, а также гарантии возме-
щения причиненных убытков. Данные правовые 
возможности для субъектов налогообложения 
означают гарантию неукоснительного соблюдения 
их прав при осуществлении различных действий 
уполномоченными органами, а также доступность 
средств и способов защиты своих прав и интере-
сов.

Важным аспектом сочетания публичных и 
частных интересов в вопросах налогообложения, 
при наличии специально установленных норм, 
правил и процедур оспаривания действий уполно-
моченных налоговых органов, будет являться 
реальная возможность субъектов налогообложе-
ния воспользоваться предусмотренным нацио-
нальным законодательством механизмом, реали-
зовать имеющиеся права посредством обраще-
ния в суд.

Таким образом, позиция высших судебных 
инстанций, позволяющих налогоплательщикам 
эффективно защищать свои права и законные 
интересы, способствует обеспечению баланса 
частных и публичных интересов, который явля-
ется необходимым средством для достижения 
общезначимых целей.

В целом, рассматривая вопросы соотноше-
ния прав налогоплательщиков, отражающих част-
ные интересы, и публичных интересов, можно 
задастся следующим вопросом – насколько нало-
гообложение связано с достижением публичных 
целей и как при этом взаимозависимо осущест-
вление неотъемлемых прав частным субъектом с 
обязанностью уплатить налоги, составляющей 
публичный интерес. 

рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответ-
ственностью «Инженерно-строительная компания 
«Эммерса» на нарушение его конституционных прав 
пунктами 3 и 7 статьи 46, абзацем третьим пункта 1 ста-
тьи 47, пунктом 2 статьи 70 и статьей 101 Налогового 
кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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Рассматривая данный вопрос, следует осо-
бое внимание уделить возможности в целях 
достижения публичных целей, ограничивать права 
субъектов налогообложения. В данной связи, 
ограничение права собственности частного субъ-
екта вытекает из установленного в статье 8 Нало-
гового кодекса РФ определения понятия налога. В 
данном определении наглядно прослеживается 
наличие в нем публичного интереса – ограниче-
ние права частной собственности в виде уплаты 
налога организацией либо физическим лицом для 
финансового обеспечения деятельности государ-
ства и муниципальных образований. 

В противном случае было бы невозможно 
обеспечить надлежащим финансированием осно-
вополагающие государственные структуры в 
сфере обороны, общественного порядка, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта, здраво-
охранения, экологии, социальной и иных жиз-
ненно важных сферах общественной жизни.

Как справедливо отмечает М.Н. Садчиков, 
рассматривая вопросы соотношения частных и 
публичных интересов в налоговом праве, что при-
оритет публичных интересов позволяет в опреде-
ленной мере ограничивать частные интересы, но 
в тоже время баланс данных интересов состоит в 
обеспечении надлежащей и допустимой меры 
ограничения [5, с. 254–255].

Тем самым, рассматривая правовой статус 
налогоплательщика и публичные интересы (в 
основном касающиеся финансирования осново-
полагающих институтов общества и государства), 
следует отметить обязательство, имеющее прин-
ципиально важное значение для двух вышеука-
занных составляющих – обязанность платить 
законно установленные налоги и сборы. 

Наличию у налогоплательщика конституци-
онной обязанности по оплате налогов и сборов, 
корреспондирует необходимость у государства на 
постоянной основе оказывать услуги и выполнять 
неотъемлемые обязательства, влекущие за собой 
возможность частным субъектам свободно и бес-
препятственно осуществлять свои права, иметь в 
сохранности свою частную собственность, а также 
защищать интересы частных субъектов от иных 
негативных факторов и посягательств. 

В целом, базисной основой любого демокра-
тического правового государства, в вопросах 
налогообложения, помимо неотъемлемой состав-
ляющей в виде регламентации вопросов, непо-
средственно связанных с величиной и видом 
налога, является механизм регулирования взаи-
моотношений между плательщиком налога и его 
сборщиком, способах защиты интересов и прав 
каждого из них, разрешения спорных и коллизион-
ных ситуаций в независимом от каждой из сторон 
налогообложения органе, к примеру, в суде.

Возможность и способность защиты своих 
законных интересов и прав для налогоплательщи-
ков является важным идентификатором для даль-
нейшего развития крупного бизнеса и предприни-
мательства, для государства данное обстоятель-
ство свидетельствует о степени развития и каче-
стве функционирования различных институтов и 
сфер: правосудия, законодательства, государ-
ственного аппарата управления, гражданского 
общества.

Непосредственной обязанностью государ-
ства, при установлении регулирования отношений 
в сфере налогов и сборов, является выработка 
реального механизма защиты прав налогопла-
тельщиков, при котором нормативное закрепле-
ние возможностей субъектов налогообложения, 
при их соответствующем инициировании частным 
субъектом, будет выражаться в реальном кон-
кретном положительном результате, полученным 
налогоплательщиком при реализации своих прав.

В свою очередь, права налогоплательщиков 
и их применение, не должны влиять на уровень 
собираемости законно установленных налогов и 
сборов, что в противном случае, незамедлительно 
повлечет за собой сбои и кризис в системе управ-
ления государством.

С учетом достижения вышеизложенных 
базисов, баланс частных и публичных интересов 
при осуществлении налогообложения будет 
соблюден, права налогоплательщиков будут 
содействовать и укреплять правовые основы госу-
дарства, отражая соблюдение при осуществлении 
налогообложения принципов учета взаимных 
интересов и ответственности.

Беспрепятственный доступ для налогопла-
тельщиков к средствам и способам защиты их 
законных интересов и прав, безусловно положи-
тельно скажутся на развитии малого и среднего 
предпринимательства в стране, а также крупного 
бизнеса. Создание благоприятного инвестицион-
ного климата в государстве невозможно в отсут-
ствие четких, понятных и отлаженных механизмов 
по исчислению и взиманию налогов и сборов, воз-
можностям для их плательщиков получать всю 
необходимую информацию, а при наличии обо-
снованных сомнений в правомерности начисле-
ний, прибегать к использованию средств и спосо-
бов защиты своих прав. 

Безусловно, при определении модели пра-
вового регулирования в каждой конкретной 
системе отношений, будь то налоговые либо иные 
правоотношения, в особенности с участием госу-
дарственных органов, законодатель преследует 
цели по обеспечению баланса интересов сторон 
этих отношений, потенциальной невозможности 
злоупотребления предоставленными правами 
либо полномочиями, выработке полноценного и 
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открытого режима функционирования государ-
ственных структур при осуществлении ими значи-
мой для достижения публичных целей деятельно-
сти. 

Многоаспектность данной деятельности дик-
тует и необходимость предоставления широкого и 
разностороннего перечня прав субъектам, на 
которых данная деятельность распространяется, 
в частности, в случае ограничения их права соб-
ственности уполномоченным государственным 
органом, как в ситуации с обязательной уплатой 
налоговых обязательств. Возможность частного 
субъекта реализовать предоставленные ему 
права, свидетельствует, прежде всего, о правовом 
формате взаимоотношений между плательщиком 
и сборщиком налогов, построении их взаимодей-
ствия на условиях взаимной ответственности. 

В современных условиях систематического 
изменения рынка рентабельных производств, 
показателей, отражающих качество жизни насе-
ления в стране, многогранности международных 
событий, влияющих на экономические процессы, 
вне сомнения нельзя отказываться от реформи-
рования, внесения поправок и нововведений в 
существующий механизм правового регулирова-
ния, касающийся налогов и сборов. При этом при 
инициировании и реализации различных право-
вых новелл, важно учитывать баланс интересов 
сторон, отражающий, как правило, частный и 
публичный интерес. 

Применение периодизации к различным воз-
можностям налогоплательщика, на примере 
права на участие в налоговой амнистии, позволит 
законодателю и уполномоченным государствен-
ным органам более точечно прогнозировать 
потребность в установлении различных механиз-
мов смягчения налоговой ответственности, повы-
сить адаптацию нововведенных возможностей 
субъектов налогообложения к существующей 
модели правового регулирования, либо в случае 
их некорректного взаимодействия, к ограничению 
либо прекращению их действия. 

Таким образом, достижение баланса част-
ных и публичных интересов является важным и 
безусловным условием для правового регулиро-
вания налоговых отношений, обеспечивающим 
возможность учета, с одной стороны, публичных 
интересов в виде обеспечения и контроля своев-
ременного поступления установленных налогов и 
сборов, а также последующего финансирования 
за счет полученных средств государственных и 
муниципальных нужд. С другой стороны, касаясь 
частных субъектов, наличие баланса интересов 
позволит гарантированно обеспечить соблюдение 
прав налогоплательщиков, исключить варианты 
для злоупотребления ими предоставленными 
правами и иными правовыми возможностями, а 
также минимизировать риски произвольного при-

менения норм налогового права со стороны упол-
номоченных налоговых органов, иного ущемления 
либо нарушения прав налогоплательщиков. 

В свою очередь, для юридической науки 
выделение самостоятельной разновидности прав 
налогоплательщиков на постоянные и времен-
ные, позволит более широко и обширно исследо-
вать, а также проанализировать правовой меха-
низм функционирования национального налогоо-
бложения, предложить и ввести новые правовые 
новеллы с целью совершенствования действую-
щего правового регулирования налоговых право-
отношений с учетом частного и публичного инте-
ресов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие «Парламентаризм», как одна из 
форм политического представительства и представительной демократии, а также «Пар-
ламент», как высший законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти страны. Анализируются генезис их происхождения, понятия, основные признаки, прин-
ципы существования, сходство, соотношения и их различия. Показано, что несмотря на 
схожесть двух понятий, данные понятия не являются тождественными и имеют разные 
принципы деятельности существования в государстве и политической системе обще-
ства.

Ключевые слова: парламентаризм, парламент, парламентская деятельность, пред-
ставительная демократия.
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PARLIAMENTARISM AND PARLIAMENT: SIMILARITIES AND 
DIFFERENCES

Annotation. The article examines the concept of “Parliamentarism” as one of the forms of 
political representation and representative democracy, as well as “Parliament” as the highest legisla-
tive (representative) body of state power of the country. The genesis of their origin, concepts, main 
features, principles of existence, similarities, relationships and their differences are analyzed. It is 
shown that despite the similarity of the two concepts, these concepts are not identical and have dif-
ferent principles of existence in the state and political system of society.

Key words: Parliamentarism, parliament, parliamentary activity, representative democracy.

Политические системы современных 
государств мира представляют из себя 
совокупность государственных инсти-

тутов, посредством которых реализуются полити-
ческие отношения и реализуется политическая 
власть. Посредством их деятельности и функцио-
нирования формируются и избираются различные 
органы государственной власти, которые прово-
дят государственную политику во благо общества 
и государства, стремясь обеспечить стабильность 
и устойчивость политической системы. Начиная 
еще с древнейших времен и на протяжении веков 
среди ученых и различных мыслителей, таких как 
Платон, Аристотель, Монтескье и других, всегда 
возникал вопрос о том, какие государственные 
институты должны существовать в обществе, как 
они должны осуществлять свои властные полно-
мочия, каков механизмы их взаимного контроля и 
взаимодействия и какова в конечном итоге иде-

альная модель государственно – политического 
устройства? 

На сегодняшний день нет четкого понимания 
данного вопроса, который смог бы дать ответ, 
каким должно быть государство, как необходимо 
выстраивать отношения между различными поли-
тическими акторами политики, которые зачастую 
имеют несовпадающие интересы и обладающие 
при этом различными властными ресурсами, при-
водящими к конфликтам внутри государств, так и 
между государствами на международном арене. 
C момента появления первых в истории человече-
ства государств, которые были образованы к 
концу IV тыс. до н.э. в Египте, а чуть позже в Китае, 
по своему экономическому положению являлись 
аграрными, но уже обладали различными орга-
нами власти, имели различный аппарат управле-
ния и принуждения, что является исключительным 
отличием государства от других форм полити- 

ПУБЛИЧНОЕ  ПРАВО

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-103-108



104

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ческих организаций общества. Однако, с тече-
нием времени в эпоху поступательного развития 
государств менялись сами формы государствен-
ного управления – от абсолютной формы, в лице 
самодержавной власти монарха, до парламент-
ской формы правления, при ведущей роли парла-
мента как единственного высшего законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти в стране. Английский философ Джон Локк 
и французский правовед и философ Шарль Луи 
Монтескье считали, что государственная власть в 
стране должна быть так или иначе ограничена и 
должна быть разделена на различные ветви. Джон 
Локк выделял законодательную, исполнительную 
и федеративную (внешние отношения государ-
ства) ветви государственной власти. В послед-
ствии Шарль Луи Монтескье стал дополнять дан-
ную теорию и в конечном итоге разработал клас-
сическую теорию разделения властей, которая 
существует и по сегодняшний день. По мнению 
французского мыслителя государственная власть 
должна быть разделена на законодательную, 
исполнительную и судебную с целью предотвра-
тить чрезмерную концентрацию властных полно-
мочий в руках одного правителя или одного госу-
дарственного органа. 

В этой связи следует отметить, что сама 
представительная демократия тесно пересека-
ется с современными избранными типами госу-
дарственно – законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти стран мира 
как «Парламент». В современных государств 
мира законодательную (представительную) функ-
цию государственной власти страны исполняет 
избираемый гражданами страны «Парламент». 
Названия парламентов в различных странах мира 
разнятся в зависимости от исторических и полити-
ческих условий, желания воли народа и политиче-
ской элиты. К примеру, в Соединенных Штатах 
Америки (США) парламент называется «Конгресс 
США», в Российской Федерации «Федеральное 
Собрание», в Бразилии «Национальный кон-
гресс» и т.д.. В Большой российской энциклопе-
дии термин «Парламент» (нем. parlament, франц. 
parlement, от франц. parler – говорить) означает 
общее наименование высшего представительного 
и законодательного органах [6]. В толковом сло-
варе Ушакова, термин «Парламент» (англ. 
parliament) обозначается как высшее законода-
тельное представительное собрание в конститу-
ционных государствах [7]. Из данных терминов 
можно сделать вывод, что «Парламент» является 
одной из разновидностей представительной демо-
кратии. Следует отметить, что сама идея предста-
вительной демократии, основоположниками кото-
рой были 4 – й президент США Джеймс Медисон и 

французский политический деятель Сьейс Жозеф 
предполагает процедуру, при которой народ деле-
гирует часть своих властных полномочий по 
управлению государством избранному представи-
тельному органу. Данная концепция появилась 
еще со времен Римской республики в V – I вв. до 
н.э., где важные государственные решения прини-
мались Сенатом и избранными ими народными 
собраниями. В свою очередь в Великобритании 
представительная демократия зародилась в XIII 
веке, где по одной из версий именно в этой стране 
впервые появился некий прообраз парламента в 
1215 году. Именно это событие стало итогом под-
писания «Великой хартии вольностей» между 
британским монархом и подданными, в резуль-
тате которого сбор налогов перешел под контроль 
парламента и сократился у монарха. В Соединен-
ных Штатах Америки парламент, «Конгресс США» 
появился в XVIII веке в соответствии с Конститу-
цией и функционирует по сегодняшний день. Он 
заменил в свою очередь Конгресс Конфедерации. 
В Российской Империи в силу существования 
абсолютной монархии в лице самодержавной 
власти монарха вся полнота государственной и 
законодательной власти было сосредоточено в 
рука монарха и парламент долгие годы отсутство-
вал, несмотря на ряд существования проектов по 
его созданию и функционированию. Лишь 27 
апреля 1906 года после первой буржуазной рево-
люции 1905 – 1 907 годов, указом императора 
Николая II от 6 августа 1905 года в городе Санкт 
– Петербурге состоялось первое заседание Госу-
дарственной Думы Российской Империи, которое 
положило начало становления российского пар-
ламента и парламентской деятельности. Станов-
ления и начало появления такого государствен-
ного института в стране как «Парламент» стано-
вится началом становления российского парла-
ментаризма и парламентской деятельности. 
История становления и генезис происхождения 
«Парламентаризма» в истории российского госу-
дарства имеет несколько этапов. По мнению рос-
сийского ученого Александра Керимова этапы 
становления российского парламентаризма 
можно разделить на четыре этапа. Первый этан 
относится к зарождению прообразов парламента-
ризма в российской истории как «протопарламен-
таризм» (IX – XIII вв.), второй этап характеризу-
ется как «сословно – представительный» парла-
ментаризм (конец XV в. – XVII в.), третий этап 
характеризуется движением в сторону постро-
ен-ия буржуазного парламентаризма (с XVIII в. до 
1917 г.) и четвертый этан становления характери-
зуется как современный этап становления россий-
ского парламентаризма (с середины 1980-х гг. XX 
век.)[4]. 
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Первый этан становления российского пар-
ламентаризма (IX – XIII вв.) связан с историей раз-
вития таких городов и земель как Новгород и 
Псков, а также Киевской Руси. Появление прото-
типов демократических процедур стали появ-
ляться со времен Древней Руси. В частности уже 
заключались разного рода договора между 
самими городами и княжескими дружинами, кото-
рые содержали разного рода элементы разделе-
ния властей. Законотворческий процесс и сами 
законы писались князем при совещательных орга-
нах и его приближенных, который состоял из раз-
ного рода бояр и знатных дружинников, что можно 
назвать ранними зачатками парламентаризма. 
Однако подобные элементы государственного 
управления не смогли сохраняться долго и княже-
ские усобицы и вражда между ними не способ-
ствовали укреплению данных институтов. В боль-
шей степени этому также способствовало наше-
ствие татаро – монголов на Русь. Однако, в Новго-
родской республике и в Пскове, где получили 
развитие феодально – республиканские полити-
ческие режимы, продолжали существовать народ-
ные собрания славянских народов именуемые как 
«Вече». «Вече» избирало и изгоняло князей, при-
нимало решения по всем важным государствен-
ным вопросам, а также изменяло законодатель-
ство [4]. Второй этан становления российского 
парламентаризма (конец XV в. – XVII в.) связан с 
процессом возвышения роли Москвы и объедине-
ния земель вокруг Москвы с построением центра-
лизованного государства и постепенным установ-
лением единоначалия. Покорения Новгорода в 
1471 и 1478 гг. свидетельствует о противостоянии 
и сосредоточении власти в руках царя. В борьбе с 
внешним врагом нация консолидируется и Россия 
движется в сторону сильной исполнительной госу-
дарственной власти, при которой функциониро-
вали также сословно – представительные инсти-
туты (Земский собор, Боярская дума). Необходи-
мость их существования была обусловлено тем, 
что царская власть была еще не в состоянии при-
нимать решения без поддержки ряда сословий на 
сбор налогов для армии, самого государственного 
аппарата и внешних и внутренних мероприятий. 
Данные институты были необходимы для легити-
мизации собственных решений и повышения 
административной ответственности [4]. Третий 
этап становления (с XVIII в. до 1917 г.) следует 
охарактеризовать как движение в сторону постро-
ения буржуазного парламентаризма вплоть до 
1917 года. В первой четверти XVIII века было 
окончательно сформировано отмирание сословно 
– представительных институтов и была оконча-
тельно утверждена абсолютная власть монарха. 
В данный период истории попытка внедрения 

законодательного (представительного) органа 
власти не увенчалась успехами, а декларирова-
лась лишь в программных пунктах различных 
политических групп у декабристов, земского дви-
жения и у других. Отправной точкой появления 
парламентаризма в России стал «Манифест об 
усовершенствовании государственного порядка» 
от 17 октября 1905 года, по которому провозгла-
шались ряд гражданских прав и свобод, а также 
учреждалась Государственная Дума Российской 
империи. Однако, попытка полноценной реализа-
ции разделения властей и парламентаризма не 
увенчался успехом из – за нежелания власти 
иметь полноценный законодательный орган вла-
сти из – за сильной консервативной российской 
политики, которая складывалась десятилетиями. 
С другой стороны, на данный исторический период 
закладывались основы парламентаризма, парла-
ментской деятельности, многопартийности и 
самой процедуры проведения выборов. C 1917 
года и до конца 1980-х гг. XX века существовал 
особый тип организации государственной власти, 
именуемый как «Советы», которые cуществовали 
как противовес представительной демократии [4]. 
Четвертый этап становления парламентаризма (с 
середины 1980-х гг. XX век.) связан с приходом в 
СССР к власти М. Горбачева и началом ряда 
политических реформ, в результате которых был 
сформирован Съезд народных депутатов и были 
частично проведены выборы на альтернативной 
основе. Данный процесс привел государство к 
многопартийности, реальным выборам, распаду 
СССР и началом построения новой российской 
государственности, и новой эпохи в истории рос-
сийского парламентаризма. К концу 1993 года 
была принята новая Конституция РФ и была 
сформирована новая система государственной 
власти, при котором был сформирован новый 
двухпалатный парламент, именуемый как «Феде-
ральное Собрание» состоящий из «Совета Феде-
рации» и «Государственной Думы». Система орга-
низации Федерального Собрания стала четко 
структурирована и были четко установлены зако-
нодательные и представительные функции [4]. 
Таким образом, генезис происхождения парла-
ментаризма и парламента в России представляет 
из себя сложный и долгий исторический процесс 
становления и развития, при котором в разные 
исторические периоды российской истории на 
фактор становления российского парламента-
ризма влияли внешние и внутренние факторы, 
общее экономическое и политическое положение 
государства. Несмотря на это, появление парла-
мента в российской истории является естествен-
ным путем развития государства и движение по 
пути развития представительных институтов с 
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разной степенью государственных полномочий, 
многопартийности и политической культуры обще-
ства в разных формах и проявлениях. 

Как и у любой организации и различных 
сообществ парламент обладает рядом признаков, 
которые выделяют его и придают ему государ-
ственное значение в политической и в государ-
ственной системе управления. К основным при-
знакам парламента следует отнести:

– главенство закона;
– относительная самостоятельность в 

системе разделения властей
– наличие сдержек и противовесов;
– представительность;
– высокий уровень законодательной компе-

тенции;
– способность обеспечения права и свободы 

граждан;
Вместе с генезисом происхождения парла-

ментаризма следует выделить парламентскую 
деятельность, как составную часть государствен-
ной власти страны. Под парламентской деятель-
ностью подразумевается общая деятельность 
парламента, которая обозначает направление 
деятельности осуществления своих функций 
через непосредственные предоставленные ему 
полномочия. Сам спектр полномочий и функций 
представлен в высшем нормативно – правовом 
акте государства как Конституция, а также в зако-
нах страны и в самих регламентных нормах функ-
ционирования парламента. Существует также три 
подхода к объяснению влияние парламента на 
само государственное управление, а именно: 
посредством принятия законов и обеспечение 
нормативно – правовой основы в государствен-
ном управлении, посредством политического 
руководства, посредством организации государ-
ственных органов. Таким образом, парламент 
является высшим законодательным (представи-
тельным) органом власти страны, наделенный 
рядом полномочий и осуществляющий свою дея-
тельность во благо общества и государства, при 
котором, избранные народом представители 
(депутаты) осуществляют свои полномочия на 
высшем государственном уровне.

С термином «Парламент», с его признаками 
деятельности тесно связан такой термин как 
«Парламентаризм», который можно сегодня 
встретить в средствах массовой информации при 
освещении деятельности парламента и его функ-
ционирования в рамках политической и законода-
тельных полномочий. На сегодняшний день, «Пар-
ламентаризм» отождествляют с парламентской 
деятельностью, а также с историей становления и 
развития парламентской деятельности и инсти-
тута парламента. В научной литературе термин 
«Парламентаризм» рассматривается как одна из 

форм представительной демократии, как консти-
туционная ценность, как конституционный прин-
цип, как способ организации государственной вла-
сти. По мнению российского ученого – правоведа 
Хабриевой Т.Я., парламентаризм – это особая 
система государственной власти, структурно и 
функционально основанная на принципе разделе-
ния властей, верховенстве закона при ведущей 
роли парламента в целях утверждения и развития 
отношений социальной справедливости и порядка 
[1]. В Большом юридическом словаре термин 
«Парламентаризм» означает систему правления, 
характеризующаяся четким распределением 
законодательной и исполнительной функций при 
формальном верховенстве представительного 
(законодательного) органа – парламента. При пар-
ламентаризме правительство образуется парла-
ментом и ответственно перед ним [8]. По мнению 
российского юриста Авакьяна С.А., парламента-
ризм – это один из способов организации государ-
ственной жизни, характеризующейся существова-
нием постоянно действующего избираемого насе-
ления парламента, его авторитета и влиянием на 
государственные дела, политическую жизнь 
общества, а также специальными формами 
работы и отношениями членов парламента и 
избирателей [5]. Исходя из данных определений, 
следует, что ключевыми факторами, позволяю-
щими сделать вывод о том, что в государстве 
существует парламентаризм – это прежде всего 
наличие у законодательного (представительного) 
органа государственной власти страны ведущей 
роли при принятии государственных решений, 
наличие широких спектров государственных пол-
номочий и влияние на исполнительную ветвь госу-
дарственной власти в части ее формирования и 
ответственности перед ним. Как и законодатель-
ный (представительный) орган государственной 
власти, парламентаризм обладает рядом призна-
ков, которые отличают его от парламента и от дру-
гих орган государственной власти и самих соци-
альных институтов. 

В этой связи, к основным признакам парла-
ментаризма следует отнести по мнению ученого 
Горылева А.И.:

– наличие представительного учреждения 
(законодательного, представительного органа 
государственной власти), который формируется в 
результате общенациональных выборов и пред-
ставляет интересы избирателей в течении избран-
ного срока полномочий;

– свободные выборы как способ формирова-
ния представительного учреждения, которые про-
ходят на альтернативной основе без принуждения 
избирателей на которых они добровольно прини-
мают участие, и где принимать участие могут все 
совершеннолетние граждане государства при тай-
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ном голосовании, при котором гарантируется сво-
бодное волеизъявление и отрицается возмож-
ность давление на избирателя;

– верховенство закона, который представ-
ляет из себя равенство всех граждан перед зако-
ном, а также, что никто не может стоять перед 
законом и само правительство подчиняется 
закону, а также законы и иные нормативно – пра-
вовые акты написаны и применяются в соответ-
ствии с процедурами которые установлены;

– разделение властей, которая подразуме-
вает наличие законодательной, исполнительной и 
судебной ветвей государственной власти, при 
котором они независимы друг от друга, но осу-
ществляющие контроль друг над другом с целью 
предотвратить чрезмерную концентрацию в руках 
одного органа государственной власти и одного 
лица;

– обязательное согласие между политикой 
правительства и политическими желаниями пар-
ламента, что подразумевает тесное сотрудниче-
ство между ветвями власти при ведущей роли 
парламента в политической жизни государства;

– свободный мандат депутата парламента;
– лоббистская деятельность парламента [2].
Вместе с этим, к основным признакам парла-

ментаризма следует отнести:
– выражение и защиту интересов всех соци-

альных групп;
– приоритет законодательных органов перед 

остальными;
– подчинение и подконтрольность парла-

мента народу;
– взаимодействие парламента с другими 

органами власти.
Следует отметить, что исходя из разных 

определений и самих признаков парламента-
ризма, наличие полномочий такого характера 
относится исключительно к тем государствам, 
которые являются парламентскими республи-
ками, в которых правительство формируется пар-
ламентом и ответственно только перед ним. К 
числу таких стран относятся страны, расположен-
ные на Европейском континенте и входящие в 
Европейский Союз. 

Исходя из вышеизложенных признаков и 
принципов парламентаризма, следует также рас-
смотреть такие признаки парламентаризма как 
свободный мандат депутата парламента. Депутат 
– это лицо, которое выбирается непосредственно 
гражданами или из списка кандидатов. Это лицо, 
получающее полномочие в законодательном 
(представительном) органе публичного управле-
ния любого уровня [3, c.41]. А депутатский мандат 
– это термин, который характеризует полномочия, 
полученные лицом, избранным депутатом (пред-
ставительного) органа государства или предста-

вительного органа местного самоуправления [3, 
c.41 ]. В международной практике парламентской 
деятельности выделятся несколько типов депу-
татских мандатов, один из них – свободный ман-
дат. Он предполагает следующие статусы для 
избранного депутата:

– независимым лицом, не связанным обяза-
тельствами перед территориальными и социаль-
ными группами, не рискующими потерять свой 
статус и мандат из – за отзыва;

– депутат выполняет предвыборные обеща-
ния, руководствуясь только собственной сове-
стью, репутацией, PR – технологиями;

– депутат представляет не только опреде-
ленную территорию, но прежде всего политиче-
скую силу, одну из идеологий всей страны или 
всего города [3, с. 51].

В парламентской деятельности существова-
ние свободного мандата предполагает отсутствие 
ряда ограничений для депутата, в частности депу-
тат действует в своей работе в общенациональ-
ных интересах, а не только в местных интересах, 
его применение соответствует в большей степени 
современному уровню развитии демократии в 
государствах. Однако, в ряде государств мира 
существует императивный мандат, как противовес 
свободному мандату, при котором существует 
процедура отзыва депутата из парламента. 
Однако, его применение не означает наличие пар-
ламентаризма в государстве. 

Таким образом, парламентаризм и парла-
мент являются схожими, но не тождественными 
понятиями, обладая рядом общих признаков дея-
тельности и существования в государстве. Однако, 
при этом наличие парламента в государстве не 
означает существование парламентаризма как 
одной из разновидностей государственного управ-
ления. Парламентаризм представляет из себя 
сложное многогранное явление, при котором пар-
ламент обладает не просто законодательными и 
представительными полномочиями, но и означает 
ведущую роль в принятии государственных реше-
ний и контролем, которым не всегда обладает пар-
ламент в ряде государств. Все это делает парла-
ментаризм одной из разновидностей государ-
ственного управления, а парламент ведущим 
органом государственной власти в стране и одну 
из разновидностей представительной демокра-
тии. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена исследованию и изучение сферы муници-
пальной службы через призму отличия и сходства с видами другой службы и сферы местно-
го самоуправления. Рассматривается роль муниципальной службы в системе видов с служб, 
направленных на достижение целей и задач государства. 

В процессе сравнительного анализа выделаются признаки муниципальной службы, а 
также рассматриваются принципы, установленные профильным федеральным законом. 

Методология и материалы. В рамках данной статьи проведен анализ теоретиче-
ских аспектов сферы государственной и муниципальной службы, а также системный ана-
лиз нормативно-правовой базы для выявления признаков муниципальной службы. 

Результаты. В работе представлены основные отличия муниципальной службы от 
местного самоуправления, проанализирована сфера государственных служб и наглядно 
представлены ее виды, в процессе анализа сформулированы признаки муниципальной служ-
бы и представлены принципы. 

Выводы. Муниципальная служба является самой приближенной из служб к обществу, 
ведь выступает определенным буфером между государственной властью и населением. В 
исследовании подчеркивается значимость службы как способа реализации вектора разви-
тия страны вплоть до муниципального уровня по иерархии. 

Практическое значение в исследовании имеет сравнительный анализ, в результаты 
которого выявлены признаки муниципальной службы как уникального вида трудоустрой-
ства граждан. 

Ключевые слова: муниципальная служба, Конституция РФ, местное самоуправле-
ние, гражданская служба, классный чин.
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MUNICIPAL SERVICE: CONCEPTS, CHARACTERISTICS, PRINCIPLES

Annotation. Introduction. The article is devoted to the research and study of the sphere of 
municipal service through the prism of differences and similarities with types of other services and 
the sphere of local government. The role of municipal service in the system of types of services 
aimed at achieving the goals and objectives of the state is considered. 

In the process of comparative analysis, the features of municipal service are highlighted, and 
the principles established by the relevant federal law are considered.

Methodology and materials. This article contains an analysis of the theoretical aspects of the 
sphere of state and municipal service, as well as a systemic analysis of the regulatory framework to 
identify the characteristics of municipal service.

Results. The work presents the main differences between municipal service and local self-gov-
ernment, analyzes the sphere of public services and clearly presents its types, in the process of 
analysis the characteristics of municipal service are formulated and principles are presented.

Conclusion. Municipal service is the closest of all services to society, because it acts as a 
certain buffer between the state power and the population. The study emphasizes the importance of 
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1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одо-
бренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

service as a way to implement the vector of development of the country up to the municipal level in 
the hierarchy. 

The comparative analysis has practical significance in the study, the results of which revealed 
the features of municipal service as a unique type of employment of citizens.

Key words: municipal service, Constitution of the Russian Federation, local self-government, 
civil service, class rank.

Введение
Служба, являющаяся деятельностью в опре-

деленной сфере жизни общества на благо и для 
реализации целей и задач, требовала определён-
ных компетенций и морально нравственных 
качеств от граждан, занимающихся данной дея-
тельностью. 

Выделяют разные виды службы, но для 
нашего исследования наиболее интересна муни-
ципальная служба, которая имеет ряд особенно-
стей и принципов, состоит в системе публичной 
власти, а поэтому имеет взаимоотношения с госу-
дарственной службой, которая в свою очередь 
имеет свои разновидности и особенности. 

В послании Президента в рамках празднова-
ния дня местного самоуправления было отме-
чено, что работа, которая ведется на местном 
уровне является по - настоящему служением, а 
служение в наше время – это миссия для государ-
ства. 

Методология и материалы
Целью данного исследования является 

определение понятия, признаков и принципов 
муниципальной службы. Для этого анализируется 
пласт научных трудов и учебников для наиболее 
полного и точного определения муниципальной 
службы, а также выявления отличий и сходств 
между разными видами служб. 

Также проводиться системный анализ нор-
мативно-правовых актов, таких как Конституция 
Российской Федерации, федеральных законов и 
нормативно-правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации для точного определения прин-

ципов и формулировки признаков муниципальной 
службы. 

Результаты исследования
Стоит рассмотреть систему публичной вла-

сти и выявить отличия и иерархию для более под-
робного описания и понимания места местного 
самоуправления и граждан, занимающих долж-
ность муниципальной службы, в системе класси-
фикации служб нашей страны. 

Местное самоуправление входит в систему 
публичной власти, что закреплено в Конституции 
Российской Федерации, которая, в свою очередь, 
имеет высшую юридическую силу на территории 
нашей страны. 

В статье 132 пункте 3 говорится, что органы 
местного самоуправления и органы государствен-
ной власти входят в единую систему публичной 
власти и взаимодействуют друг с другом для 
более эффективного решения задач в интересах 
граждан и всего общества в целом1. 

Представим на рисунке 1 систему публичной 
власти.

Органы местного самоуправления и муници-
пальная служба имеет ряд отличий, которые 
можно разделить на такие блоки:

− правовое регулирование;
− сущность и форма народного саморегули-

рования; 
− обязанность, запреты и ответственность, 

предусмотренная за нарушение прописанных 
норм. 

Разберем разницу местного самоуправле-
ния и муниципальной службы. 

Рисунок 1 – система публичной власти на территории Российской Федерации 
Picture 1 – the system of public authority on the territory of the Russian Federation
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Таблица 1 – отличия органов местного самоуправления и муниципальной службы. 
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Из таблицы мы видим, что местное самоу-
правление и муниципальная служба – это два не 
схожих понятия, а именно местное самоуправле-
ние является буфером между населением и госу-
дарственной властью, а муниципальная служба – 
это профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе с 
заключением трудового договора1. 

Остановимся подробнее на муниципальной 
службе. Профильным нормативным документом, 
который определяет взаимоотношения, которые 
возникают при поступлении на муниципальную 
службу, является Федеральный закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 30.09.2024) «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации». 
Нами было выше упомянуто понятие, раскрываю-
щее суть муниципальной службы. Рассмотрим 
признаки муниципальной службы, которые по 
своей сути являются отличительными чертами от 
других видов служб. 

Граждане, занимающие должность государ-
ственной службы, могут не только работать в 
органах исполнительной власти федерального 
или регионального уровня, но и проходить службу 
в тех или иных воинских подразделениях, ведом-
ствах и агентствах. Стоит понимать, что государ-
ственная служба подразделяется на виды служб, 
представим их ниже на рисунке 2. 

Рисунок 2 – виды государственной службы Российской Федерации 
Picture 2 – types of civil service of the Russian Federation 

Существуют также определенные аспекты 
сходства между государственной и муниципаль-
ной службами. Сходством двух видов данных 
служб, является единство требований, которые 
характеризуют квалификацию служащих при 
поступлении на службу и повышение их по 

системе должностей. При этом соблюдается един-
ство классных чинов и системы выслуги лет. Раз-
берем что это означает. Например, гражданин А, 
который поступил на гражданскую службу прохо-
дит тот же самый процесс конкурсного отбора, как 
и на муниципальную службу, а каждые три года, 

1 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.09.2024) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»
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проходят аттестацию для подтверждения своей 
квалификации как на государственной граждан-
ской службе, так и на муниципальной. Проработав 
на государственной гражданской службе n-коли-
чество лет, гражданин может перейти на муници-
пальный уровень службы, при этом не потеряв ни 
стаж работы, ни чин, который был уже получен на 
уровне государственных органов исполнительной 
власти. 

При поступлении на вышеупомянутые нами 
службы, сохраняется единство как ограничений, 
запретов и соответственно ответственности за 
нарушение, так и гарантий и пенсионных отчисле-
ний по окончании службы. Данные сходства позво-
ляет еще раз уточнить, что на государственном 
уровне обеспечивается взаимосвязь государ-
ственной и муниципальной служб. 

Перейдем к признакам муниципальной 
службы, которые позволяет нам выявить особен-
ности данного вида. 

Первый признак муниципальной службы 
вытекает из самого определения и предполагает 
наличие определенных умений и навыков для 
осуществления своей деятельности на професси-
ональном уровне. 

Вторым признаком является осуществление 
муниципальной службы на постоянной основе и 
по трудовому договору, а также занимаемая долж-
ность муниципальной службы должна быть про-
писана в реестре должностей и штатное расписа-
ние. При этом технические специалисты и те 
должности, которые не закреплены в реестре не 
будут относится к муниципальной службе. 

В процессе нашего исследования мы выя-
вили отличия местного самоуправления и муници-
пальной службы. Из данного анализа вытекает 
следующий признак – граждане, занимающие 
должности муниципальных служащих не избира-
ются на данные должности, а проходят конкурс-
ные испытания и нанимаются. При этом средства, 
которые выплачиваются муниципальным служа-
щим в виде заработной платы, выплачиваются за 
счет средств местного бюджета.

Если признаки вытекают из общего и част-
ного, а также профильных определений, то прин-
ципы муниципальной службы закреплены в ФЗ № 
25 «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» в статье 4. Данные принципы определяют 
фундаментальные основы деятельности муници-
пальных служащих, позволяют выстроить вектор 
морального нравственного понимая службы, воз-
можность и доступность граждан к поступлению 
на службу. Отметим, что принципы, отмеченные, в 
статье федерального закона, имеют взаимосвязь 
и не соблюдение одного принципа, не дает воз-
можность соблюсти в должной мере остальные 
принципы и наоборот. 

Первый принцип муниципальной службы 
вытекает из Конституции Российской Федерации, 
который говорит о высшей ценности человека, его 
прав и свободы и на муниципальной службе каж-
дый гражданин безусловно признает и ведет свою 
деятельность исходя из этого принципа. 

Второй принцип раскрывает понятие равной 
возможности поступления гражданина на муници-
пальную службу. Гражданин не может не стать 
служащим по определённому случаю дискрими-
нации, с учетом того, что он владеет русским язы-
ком. 

Третий принцип посвящен профессиона-
лизму и компетентности служащих. Данный прин-
цип был нами отмечен в признаках и сходствах, но 
принцип определяет, что в данной деятельности 
строго соблюдаются нормы и понятия компетент-
ности, что проверяется аттестациями и прово-
дятся постоянные курсы повышения квалифика-
ции. 

Четвертый принцип вытекает из третьего, 
что профессиональный и компетентный служа-
щий, который проходит повышение квалифика-
ции, может иметь определенные гарантии и будет 
иметь определённую стабильность при этом в 
структуре будет минимизирована текучесть 
кадров.

Пятый принцип представляет возможность 
каждому гражданину Российской Федерации 
узнать о деятельности муниципальных служащих. 
Данный принцип реализуется в рамках открыто-
сти и подразумевает обязанность служащих 
публиковать отчеты о своей деятельности на офи-
циальный сайтах и страницах, а жителей в сво-
бодном порядке получить информацию и доку-
менты о деятельности, которые не являются 
секретными. 

Шестой принцип также вытекает из Консти-
туции Российской Федерации, а именно из статьи 
32, в которой гарантируется возможность каждому 
человеку принимать участие в управлении госу-
дарством и поэтому одним из принципом является 
взаимодействие с гражданами и общественными 
организациями. Данный принцип очень важен и 
безусловно коррелируется с сферой муниципаль-
ной службы, так как она наиболее близко нахо-
дится к обществу и работает на земле в постоян-
ном контакте с жителями.

Следующая группа принципов относится 
непосредственно к поступлению и прохождению 
службы, а именно в независимости от места про-
хождения муниципальной службы, гарантируется 
единство механизма замещения должности и 
принципов работы, но при этом свою деятель-
ность гражданин осуществляет, безусловно, с уче-
том исторического и культурного аспекта террито-
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рии, при этом каждому муниципальному служа-
щему гарантируется равные права и действуют 
такие же ограничения и запреты. 

Отметим также, что муниципальные служа-
щие, которые работают в местных органах в 
системе исполнительной власти, нанимаются по 
трудовому договору, как мы уже говорили ранее, и 
в соответствии с этим в своей деятельности не 
могут продвигать какие-либо интересы партии, то 
есть муниципальные служащие являются беспар-
тийными. 

Принципы муниципальной службы – это 
фундаментальные основы осуществления дея-
тельности и гарант единства и целости системы. 

Выводы
Таким образом, муниципальная служба 

имеет юридически закрепленное понятие в соот-
ветствующих федеральных законах, а в Конститу-
ции Российской Федерации закладывается основа 
для взаимодействия с гражданами и их гарант 
поступить на службу, чтобы работать на благо 
реализации целей задач государств на местном 
уровне, при этом сохраняя приближенность к 
обществу и открытость перед ними. 

Муниципальная служба имеет свои отличи-
тельные признаки от других видов служб и мест-
ного самоуправления, и при этом, в соответствии 
с профильным федеральным законом, осущест-
вляет свою деятельность исходя из принципов. 
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Аннотация. В представленном исследовании дается характеристика генезиса, пер-
воначального развития (X – XV вв.) и современного состояния теоретических и практиче-
ских аспектов нормативного регулирования полномочий органов местного самоуправления 
как наиболее приближенному к населению уровню публичной власти. В исследовании отме-
чается, что особый интерес в отечественной историографии в настоящее время вызыва-
ет период зарождения местного управления на Руси, связанные с деятельностью первых 
вечевых органов управления, особенно Новгородского вече (X в.), а также Русского центра-
лизованного государства в XVI веке, во время правления Ивана IV Грозного. В рассматрива-
емый период, в ходе проведенных губной (30-е гг. XVI в.) и земской (50-е гг. XVI в.) реформ, 
началось формирование подлинных основ, структур и элементов местного управления. 
Отмечается, что современное местное самоуправление является важнейшим элементом 
демократического государственного устройства, обеспечивающим участие населения в 
управлении территориями. Полномочия по решению вопросов деятельности местного са-
моуправления представляют значительный научный интерес и являются предметом ис-
следований многих специалистов в области юриспруденции. Раскрывается типовой меха-
низм законодательного закрепления полномочий органов местного самоуправления на при-
мере сферы управления архивным делом. Обосновывается, что современными представи-
телями общественных наук функции местного самоуправления в области архивного дела 
традиционно относятся к социальному комплексу вопросов местного значения, отмечая 
при этом, что он нацелен на реализацию гарантированных жизненно важных социально-зна-
чимых услуг населению муниципального образования. Наконец, дается характеристика но-
веллам федерального законодательства в части перераспределения полномочий органов 
местного самоуправления на уровень субъектов Российской Федерации, вступающим в 
силу в 2027 году. Формируется авторская позиция о необходимости критериального подхо-
да к такому перераспределению с приведением примера сформированных критериев в ча-
сти полномочий по формированию и содержанию муниципального архива.

Ключевые слова: история местных органов, вече, губная реформа, земская рефор-
ма, органы местного самоуправления, компетенция, полномочия, муниципалитет, взаимо-
действие, архивное дело, перераспределение полномочий. 
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История развития местного самоуправ-
ления в России неразрывно связана с 
эволюцией общественно-политиче-

ских отношений, процессом оптимизации власти, 
сосуществованием принципов централизации и 
децентрализации управления. Именно перма-
нентное противодействие централизации и децен-
трализации в значительной степени влияло и про-
должает влиять на организацию и осуществление 
местного самоуправления в нашей стране, да и в 
большинстве стран мира. 

Местное самоуправление как социально-об-
щественное явление возникло достаточно давно. 
Ещё до государственно-организованного обще-
ства оно существовало как общинное самоуправ-
ление, становление которого началось с разложе-
нием родоплеменного строя. Весьма вероятно, 
что архаичная община как форма организации 
самоуправления была характерна для самых раз-
личных регионов Земли, в том числе и для Руси 
[1, С. 98]. 
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Раскрывая взаимосвязь общинного управле-
ния с государственным, В.П. Безобразов приходи 
к выводу, что они соотносятся как частное и 
общее, и власть общины не следует отделать от 
единого механизма государственного управления 
[2, С. 560]. Противоположной точки зрения при-
держивается К.С. Аксаков, полагающий, что 
община строго придерживалась своей компетен-
ции, и не допускала своего «смешения с государ-
ством», но, при этом, отмечала его существенную 
роль в реализации публичной власти [3, С. 338]. 
Таким образом, уже на ранних этапах формирова-
ния институтов государственной власти и мест-
ного самоуправления большую актуальность при-
обретают такие вопросы, как взаимодействие 
государственной и муниципальной власти, влия-
ние данных институтов на общественные отноше-
ния и определение степени зависимости местных 
органов от органов государственной власти. 

В X-XI веках на территории Руси активизиру-
ются процессы, связанные с разложением родо-
племенного строя и постепенным развитием госу-
дарства, а, значит, и развитием механизмов госу-
дарственного управления. Соответствующим 
образом меняется и роль вече, которое посте-
пенно приобретает черты общественно-государ-
ственного института, представляющего собой 
собрание полноправных граждан города древне-
русской земли. 

Наибольший интерес для изучения вече 
представляет Новгородское княжество, в котором 
сложилась наиболее развитая для того времени 
вечевая модель управления, имеющая опреде-
ленную правовую базу и систему организации 
«уличная община – кончанская община – город-
ская община». Формально вече было высшим 
органом власти (каждое на своем уровне), решав-
шем важнейшие вопросы в экономической, поли-
тической, военной, судебной и административной 
сферах. Компетенция новгородского вече носила 
достаточно многогранный характер. Оно прини-
мало законы и правила (в частности вече был 
принят и утвержден в 1471 г. новгородский судеб-
ник, или так называемая «Судная грамота» [4]), 
приглашало князя и заключало с ним договор, а в 
случае недовольства изгоняло его; вече выби-
рало, сменяло и судило посадника и тысяцкого и 
разбирало их споры с князем; оно выбирало кан-
дидата на пост архиепископа новгородского, ино-
гда «миром» ставило церкви и монастыри; вече 
даровало государственные земли Великого Нов-
города церковным учреждениям или частным 
лицам, а также даровало некоторые пригороды и 
земли «в кормление» приглашаемым князьям. 
Оно было высшей судебной инстанцией для при-
городов и для частных лиц; ведало суд по полити-

ческим и другим важнейшим преступлениям, сое-
диненным с наиболее тяжкими наказаниями – 
лишением жизни или конфискацией имущества и 
изгнанием. 

Наконец, вече ведало всю область внешней 
политики: делало постановление о сборе войска о 
постройке крепостей на границах страны и вообще 
о мерах обороны государства; объявляло войну и 
заключало мир, а также заключало торговые дого-
воры с чужими странами [5, C. 175]. В настоящее 
время невозможно определить пределы компе-
тенции вече, так как до наших дней не дошло ни 
одного правового акта, закрепляющего перечень 
вопросов, подлежащих решению вече. Вслед-
ствие этого верной представляется позиция про-
фессора В.В. Гребенникова, согласно которой 
нестабильность вече как правового института 
приводила к тому, что вече самостоятельно опре-
деляло свою компетенцию, поэтому в разные 
исторические периоды она была различной [6, С. 
35].

Необходимо отметить, что определенные 
сложности в определении компетенции вече как 
органа управления обусловлены отсутствием еди-
ной исторической позиции о социально-правовой 
природе вече. Историограф Н.Ф. Котляр в своих 
работах приходит к выводу о том, что вече сле-
дует рассматривать как орган власти достаточно 
демократичный по социальному составу, и позво-
лявший жителям города, напрямую участвовать в 
политической деятельности. Вместе с тем, авто-
ром отмечается, что термин «вече» в древнерус-
ских источниках носит ярко выраженный полисе-
мантичный характер. Таким образом, Н.Ф. Котляр 
предполагает, что термин «вече» мог равно упо-
требляться как к собранию знати, так и к общему 
собранию свободных горожан [7, С. 259]. То есть 
вече, согласно Н.Ф. Котляру, могло являться не 
только представительным демократическом орга-
ном власти, но и органом олигархического управ-
ления. 

Таким образом, деятельность вече связыва-
лась с осуществлением представительных, зако-
нодательных, исполнительных, судебных функ-
ций, в перечни которых, однако, не было четко 
фиксируемых хозяйственных вопросов, того, что 
позднее в российской научной литературе, а, 
главное, в законодательстве стали называть 
«местными делами». Круг таких дел в тот период 
времени не сложился на практике, не получил он 
и документального подтверждения.

Новый этап в развитии местного самоуправ-
ления связан с периодом становления и развития 
Русского централизованного государства в XVI 
веке, во время правления Ивана IV Грозного. В 
рассматриваемый период, в ходе проведенных 
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губной (30-е гг. XVI в.) и земской (50-е гг. XVI в.) 
реформ, началось формирование подлинных 
основ, структур и элементов местного управле-
ния. 

Суть реформы Ивана Грозного заключалась 
в повсеместном введении на Руси органов мест-
ного управления – земств. В ходе административ-
но-территориальной реформы на смену системе 
феодального «кормления» пришла система уезд-
ного управления, включавшего городские и сель-
ские общины, которые объединялись в станы и 
волости. В волостях и городах властные полномо-
чия были сосредоточены в руках земских старост, 
которые избирались из числа посадских и госу-
дарственных крестьян. К их компетенции относи-
лось проведение мирских выборов, контроль за 
мерами и весами, раскладка податей и повинно-
стей, клеймление лошадей. Собрание земских 
старост было уполномочено выносить судебные 
решения по мелким уголовным делам и граждан-
ским спорам [8, С. 68].

Выше по иерархии располагались двое губ-
ных старост, избираемых из числа высших дворян 
города и уезда. Они были уполномочены прово-
дить расследование и судебное разбирательство 
по тяжким правонарушениям, с правом вынесе-
ния смертных приговоров. Наряду с судейскими 
чиновниками (выборными городовыми приказчи-
ками), губные старосты осуществляли контроль 
за надлежащим исполнением земством своих 
обязанностей. 

Таким образом, к ведению земств относи-
лось управление всеми сферами общественной 
жизни на подведомственной территории, кроме 
военного управления. Должностные лица земских 
органов отвечали за проведение мирских выбо-
ров, сбор и раскладку податей, несли имуще-
ственную ответственность за недобор. Компетен-
ция земств в сфере отправление правосудия 
предусматривала вынесение решение по престу-
плениям, наказанием за которые была смертная 
казнь [9, С. 63]. 

Отнесение судопроизводства к компетенции 
местных органов управления представляется 
достаточно интересным фактом, не соотнося-
щимся с современной системой публичного 
управления. Однако профессор Б.Н. Чичерин 
дает весьма логичное объяснение по данному 
вопросу: «Разрушение первоначальных обще-
ственных союзов, основанных на кровных и родо-
вых началах, меняет сознание об обществе как о 
едином, целом, личности распадаются врозь, и 
водворяется господство частного права. Необхо-
димость в механизмах защиты новых интересов, 
бесспорно, таит многие темные стороны, но она 

же и ведет к установлению государственного 
порядка и составляет залог его будущей прочно-
сти» [10, С. 135]. 

Представитель центральной власти в реги-
оне – воевода ведал вопросами охраны правопо-
рядка и контролировал боеспособность войска от 
имени государя, но, при этом свои властные пол-
номочия ему приходилось соотносить с полномо-
чиями представителей общественного самоуправ-
ления в иных предметных сферах деятельности 
[11, С. 188]. 

Профессор В.О. Ключевский, описывая 
систему управления на местах, сложившуюся при 
Иване IV, писал: «Оба источника правительствен-
ных полномочий – общественный выбор и прави-
тельственный призыв по должности – тогда не 
противополагались друг другу как враждебные 
начала, а служили вспомогательными средствами 
друг для друга» [12, С. 368]. 

Итак, в XVI в. произошло разделение компе-
тенции между государственными и местными 
органами управления. Это обстоятельство в зна-
чительной степени способствовало возникнове-
нию и стабилизации системы местного управле-
ния в самостоятельный, и в определенной мере 
обособленный институт власти. Кроме того, она 
получила организационное оформление в виде 
представительных и иных органов, должностных 
лиц, институционально и функционально к ней 
принадлежащих.

Весьма интересным представляется оце-
нить насколько современный правовой механизм 
реализации полномочий органов местного самоу-
правления наследует правовым тенденциям и 
традициям далекого прошлого.

Местное самоуправление является важней-
шим элементом демократического государствен-
ного устройства, обеспечивающим участие насе-
ления в управлении территориями. Полномочия 
по решению вопросов деятельности местного 
самоуправления представляют значительный 
научный интерес и являются предметом исследо-
ваний многих специалистов в области юриспру-
денции.

Полномочия местного самоуправления зако-
нодательно закреплены в статье 132 Конституции 
РФ. Они представляют собой совокупность прав и 
обязанностей органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения, а также 
возможность реализации отдельных государ-
ственных полномочий.

Важно отметить взаимосвязь понятий «пол-
номочия» и «компетенция» [13, С. 90]. Полномо-
чия являются неотъемлемой частью компетенции 
органов местного самоуправления, при этом их 
недостаток негативно влияет на реализацию всей 
компетенции и наоборот.
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Согласно действующему законодательству, 
к ключевым полномочиям органов местного само-
управления относятся:

- Управление муниципальной собственно-
стью;

- Формирование, утверждение и исполнение 
местного бюджета;

- Установление местных налогов и сборов;
- Решение иных вопросов местного значе-

ния.
Данные концептуальные положения право-

вого регулирования полномочий современных 
органов местного самоуправления, безусловно, 
отнесены и к реализации их властных полномочий 
в сфере архивного дела.

Прежде всего, отметим, что и правоведы, и 
экономисты традиционно относят функции мест-
ного самоуправления в области архивного дела к 
социальному комплексу вопросов местного значе-
ния [14, C. 111], отмечая при этом, что он нацелен 
на реализацию гарантированных жизненно важ-
ных социально-значимых услуг населению муни-
ципального образования. При этом следует под-
черкнуть, что полномочия органов публичной вла-
сти всех уровней по обеспечению максимально 
благоприятных условий жизнедеятельности граж-
дан, являются первостепенно значимыми в силу 
прямого конституционного закрепления социаль-
ного характера нашего государства, политика 
которого, прежде всего, направлена на создание 
необходимых условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в пункте 17 ч. 1 ст. 14 к компетенции город-
ского, сельского поселения относит формирова-
ние архивных фондов поселения. В пункте 16 ч. 1 
ст. 15 данного нормативного акта в качестве 
вопросов местного значения муниципального рай-
она названы формирование содержание муници-
пального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений. П. 22 ч. 1 ст. 16 вышеназван-
ного законодательного акта в качестве вопросов 
местного значения муниципальных и городских 
округов определено формирование и содержание 
муниципального архива. В свою очередь пунктом 
9 ч. 1 ст. 16.2 к компетенции внутригородского рай-
она отнесены формирование и содержание 
архива внутригородского района.

Таким образом, базовый законодательный 
акт устанавливающий общие правовые, террито-
риальные, организационные и экономические 
начала организации местного самоуправления в 
России однозначно и четко дифференцирует ком-
петенцию органов местного самоуправления в 
сфере архивного дела в зависимости от вида 

муниципального образования, что обусловлено 
особенностями стоящих перед муниципалитетами 
задач и организации администрирования в них.

Базовым, системообразующим федераль-
ным законодательным актом в области архивного 
дела, уточняющим полномочия органов местного 
самоуправления в рассматриваемой нами сфере 
публичного управления является Федеральный 
закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 125-ФЗ), который 
исходя из положений ст. 1 регулирует отношения в 
сфере организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного 
фонда РФ и других архивных документов незави-
симо от их форм собственности, а также отноше-
ния в сфере управления архивным делом в Рос-
сии в интересах граждан, общества и государства.

Федеральный закон № 125-ФЗ четко разгра-
ничивает полномочия органов публичной власти 
различного уровня в архивной сфере. При этом в 
ч. 3 ст. 4 к полномочиям муниципальных образова-
ний в сфере архивного дела относит: хранение, 
комплектование (формирование), учет и исполь-
зование архивных документов и архивных фондов 
как органов местного самоуправления, муници-
пальных архивов, музеев, библиотек, так и муни-
ципальных унитарных предприятий, включая 
казенные предприятия, и муниципальных учреж-
дений; решение вопросов о передаче архивных 
документов, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в собственность Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, иных 
муниципальных образований. 

При этом в настоящее время вопрос о пере-
распределении полномочий органов местного 
самоуправления определяется федеральным 
законом № 131-ФЗ следующим образом (ч. 1.2 
ст. 17): Законами субъекта Российской Федерации 
в случаях, установленных федеральными зако-
нами, может осуществляться перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти субъ-
екта российской федерации. перераспределение 
полномочий допускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного органа субъекта 
российской федерации. такие законы субъекта 
российской федерации вступают в силу с начала 
очередного финансового года.

В свою очередь Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в единой системе публичной власти» 
от 20.03.2025 № 33-ФЗ закрепляет компетенцию 
органов местного самоуправления через катего-
рию «полномочия органов местного самоуправле-
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ния по решению вопросов непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения», 
подразделяя ее на две подгруппы:

1) Полномочия органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения, не 
подлежащим перераспределению между орга-
нами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации; 

2) Полномочия органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения, кото-
рые могут быть перераспределены законом субъ-
екта Российской Федерации для осуществления 
органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

При этом полномочие по формированию и 
содержанию муниципального архива отнесено ко 
2-ой группе (полномочия могут быть перераспре-
делены, п. 8, ч. 2 ст. 32 федерального закона № 
33-ФЗ). Перераспределение законом субъекта 
российской федерации полномочий, предусмо-
тренных частями 2 и 3 с. 32, допускается на срок 
не менее срока полномочий законодательного 
органа субъекта Российской Федерации. Стоит 
отметить, что указанные законы субъекта Россий-
ской Федерации могут быть приняты в отношении 
всех муниципальных образований либо отдель-
ных муниципальных образований, расположен-
ных на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, и устанавливать объем 
перераспределяемых указанным законом субъ-
екта Российской Федерации полномочий (в том 
числе перечень отдельных составляющих полно-
мочия в случае, если полномочие перераспреде-
ляется не в полном объеме).

Публично-правовой опыт реализации меха-
низма перераспределения полномочий между 
органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и органами местного самоу-
правления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории субъекта Российской 
Федерации, с учетом разъяснений Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Прокуратуры 
Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, позволяет сделать вывод 
о том, что данное перераспределение не должно 
осуществляться в произвольном порядке, а также 
в случае отсутствия объективной необходимости 
в указанном распределении.

В сфере архивного дела критериями нали-
чия данной необходимости, исходя из комплекс-
ного анализа источников нормативного регулиро-
вания сферы публично-правового управления 
архивным делом в Российской Федерации могут 
выступать:

1) Количество уникальных/особо ценных 
архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности, хранящихся в муниципальных 
архивных учреждениях; 

2) Доля архивных документов государствен-
ной собственности, хранящихся в муниципальных 
архивных учреждениях от общего количества 
архивных документов, находящихся на хранении  
(не менее 75%); 

3) Соблюдение нормативных условий хране-
ния архивных документов (доля архивных доку-
ментов, хранящихся в соответствии с требовани-
ями нормативов хранения от общего количества 
архивных документов; доля архивных докумен-
тов, прошедших физико-химическую и техниче-
скую обработку, от общего количества архивных 
документов); 4) Отсутствие ежегодного планового 
приема документов от организаций источников 
комплектования; 5) Доля загруженности архи-
вохранилищ муниципального архивного учрежде-
ния более 97%

При этом оптимальным представляется учи-
тывать наличие одновременно не менее 3 из 5 
критериев как необходимое условие для принятия 
соответствующего решения.

Представляется, что внедрение данного кри-
териального подхода будет способствовать гар-
моничному применению механизма перераспре-
деления полномочий органов местного самоу-
правления, в том числе и в сфере управления 
архивным делом.
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Местное самоуправление как предмет 
правового регулирования данной 
отраслью - сложное явление. На про-

тяжении последних десятилетий его значение 
последовательно возрастало: от статуса отдель-
ного правового института, хотя и получившего 
ранее конституционное закрепление, до роли 
политико-правового феномена, являющегося в 
соответствии с действующей Конституцией РФ 
одной из основ конституционного строя России. В 
этом качестве местное самоуправление пред-
стает в нескольких аспектах: форма народовла-

стия; способ осуществления гражданских прав; 
институт, организационно и функционально обо-
собленный в системе управления обществом и 
государством [6].

Одной из задач в рамках государственной 
политики в области местного самоуправления 
является создание условий для реализации орга-
нами местного самоуправления своих конституци-
онных полномочий предполагающих создание 
условий для реализации ими права на самостоя-
тельное решение таких вопросов местного значе-
ния, как:

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-123-126
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 y владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью, включая 
землю;

 y формирование, утверждение и исполнение 
местных бюджетов, установление местных 
налогов и сборов;

 y осуществление охраны общественного 
порядка.
Кроме того, государственная политика в 

рамках налоговой и бюджетной реформ формиро-
вания финансово-экономической базы местного 
самоуправления, предполагает совершенствова-
ние системы бюджетного и налогового регулиро-
вания прежде всего за счет:

 y • перераспределения средств федераль-
ного бюджета, направляемых в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской 
Федерации, обеспечения финансовой само-
стоятельности муниципальных образований 
для решения вопросов, отнесенных к их ком-
петенции;

 y • выработки принципов взаимодействия 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе обе-
спечения реализации отдельных государ-
ственных полномочий, передаваемых орга-
нам местного самоуправления, и установле-
ния минимальных государственных соци-
альных стандартов;

 y • активного формирования муниципальной 
собственности как важнейшей составляю-
щей финансово-экономической базы мест-
ного самоуправления;

 y • развития рынка недвижимости и инвести-
ционной политики, обеспечивающей привле-
чение доходов населения и ориентирован-
ной на участие представителей малого и 
среднего бизнеса;

 y • создания благоприятных условий для 
предпринимательства, эффективного 
использования местных природных ресур-
сов и координации деятельности всех пред-
приятий малого и среднего бизнеса по 
выполнению работ для населения и оказа-
нию ему услуг, обеспечению его продуктами 
питания и товарами народного потребления;
Устанавливая принципы организации и 

функционирования местного самоуправления, как 
формы осуществления народом своей власти и 
относя его к органам публичной власти, Конститу-
ция Российской Федерации одновременно в ст. 8, 
ч. 2 определяет муниципальную собственность 
как самостоятельную форму собственности. 
Такое признание означает, что муниципальная 
собственность имеет равные основания наряду с 
другими формами для существования в россий-
ской экономической и правовой системе. Это 

означает, что придание каким-либо органом госу-
дарственной власти приоритета по отношению к 
другим формам собственности будет противоре-
чить статье 8 Конституции РФ [4].

Одновременно ст. 8 указывает на принцип 
равной защиты всех форм собственности, кото-
рый обеспечивает одинаковый правовой режим и 
лишь все особенности приобретения и прекраще-
ния права собственности на имущество, владе-
ния, пользования и распоряжения им могут регла-
ментироваться лишь законом. Так, особенности 
возникновения, осуществления и прекращения в 
отношении муниципальной собственности опре-
деляются Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ (ред. от 13.12.2024) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2025)1. Причем для каждой разновидности 
муниципальных образований определен свой 
состав имущества.

Статья 49 Федерального закона определяет, 
что экономическую основу местного самоуправле-
ния составляют находящееся в муниципальной 
собственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права муници-
пальных образований.

Неоспоримым является тот факт, что эконо-
мическая основа местного самоуправления, как и 
вопросы правового регулирования ее формирова-
ния является принципиальным условием эффек-
тивного функционирования муниципальной вла-
сти, обеспечения полноценной хозяйственной 
самостоятельности местного самоуправления, а 
самое главное решать вопросы непосредствен-
ного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования, решение которых в 
соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции и Федеральным законом N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» осуществляется насе-
лением и (или) органами местного самоуправле-
ния самостоятельно [1].

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что экономическая основа местного само-
управления - это совокупность правовых норм, 
закрепляющих и регулирующих отношения, свя-
занные с формированием и использованием 
муниципальной собственности, местных бюдже-
тов и иных местных финансов в целях непосред-
ственного обеспечения жизнедеятельности насе-

1  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 13.12.2024) "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025). https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (Дата 
обращения 20.02.2025).
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ления муниципального образования.  Таким обра-
зом, в экономические основы местного самоу-
правления входят:

1) муниципальная собственность;
2) местные финансы;
3) государственная собственность, передан-

ная в управление органам местного самоуправле-
ния.

Анализ действующего законодательства 
позволяет говорить о том, что в состав муници-
пальной собственности входят:

- средства местного бюджета, муниципаль-
ные внебюджетные фонды,

- имущество органов местного самоуправле-
ния,

- муниципальные земли и другие природные 
ресурсы, находящиеся в муниципальной соб-
ственности,

- муниципальные предприятия и организа-
ции,

- муниципальные банки и другие финансо-
во-кредитные организации,

- муниципальные жилищные фонды и нежи-
лые помещения,

- муниципальные учреждения образования, 
здравоохранения, культуры и спорта.

Федеральный закон устанавливает, что от 
имени муниципального образования права соб-
ственника осуществляет представительный орган 
местного самоуправления, а в случаях, предусмо-
тренных законами субъектов Российской Федера-
ции и уставами муниципальных образований, 
непосредственно население. Порядок формиро-
вания, полномочия, срок полномочий, подотчет-
ность, подконтрольность органов местного самоу-
правления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются 
уставом муниципального образования в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации 
[3].

Местные (муниципальные) финансы в соот-
ветствии со ст. 2 утратившего силу Федерального 
закона от 25.09.1997 N 126-ФЗ (ред. от 28.12.2004) 
«О финансовых основах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» - это совокупность 
денежных средств (финансовых ресурсов), фор-
мируемых и используемых для решения вопросов 
местного значения.

Г.В. Деружинский утверждает, что местные 
(региональные) финансы - это система экономи-
ческих отношений, посредством которой распре-
деляется и перераспределяется национальный 
доход на экономическое и социальное развитие 
территорий [2]. Нужно отметь, что данное опреде-
ление сущности местных финансов отражает тео-
ретические воззрения на понимание термина 
«местные финансы» многих российских ученых. 

В то же время местные финансы являются 
многогранным понятием, которое, по нашему мне-
нию, нельзя рассматривать односторонне.

В соответствии с действующим законода-
тельством к местным финансам относят:

- средства местного бюджета;
- государственные и муниципальные ценные 

бумаги, принадлежащие органам местного самоу-
правления;

- муниципальные внебюджетные средства;
- финансовые ресурсы предприятий, учреж-

дений, находящихся в муниципальной собствен-
ности; 

- средства, мобилизуемые на финансовом 
рынке (ссуды, займы, кредиты).

 В соответствии со ст. 42 Федерального 
закона №131ФЗ каждое муниципальное образо-
вание имеет собственный бюджет (местный бюд-
жет). Бюджетные полномочия муниципальных 
образований устанавливаются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации1.

В качестве составной части бюджетов город-
ских и сельских поселений, внутригородских райо-
нов, муниципальных районов (в отношении насе-
ленных пунктов, других территорий, расположен-
ных на межселенных территориях), муниципаль-
ных округов, городских округов, внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы, Санкт-Петербурга и Сева-
стополя могут быть предусмотрены сметы дохо-
дов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся муниципаль-
ными образованиями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения указанных смет опре-
деляется органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований 
самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Необходимо отметить, что проект 
местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию [3].

Бюджет муниципального образования (мест-
ный бюджет) – форма образования и расходова-
ния денежных средств, предназначенных для обе-
спечения задач и функций, отнесенных к предме-
там ведения местного самоуправления. Ст. 15 

1  "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 
31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2025). https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_19702/ (Дата обращения 
25.03.2025).
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Бюджетного кодекса РФ не допускает использова-
ние органами местного самоуправления иных 
форм образования и расходования денежных 
средств для исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований [4].

Местными бюджетами в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации 
должны раздельно предусматриваться средства, 
направляемые на исполнение расходных обяза-
тельств муниципальных образований по вопро-
сам местного значения, и расходных обязательств 
муниципальных образований, которые исполня-
ются за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации для осу-
ществления отдельных государственных полно-
мочий.

Наличие собственного местного бюджета 
является необходимым условием существования 
любого муниципального образования. Более того 
и Бюджетный кодекс закрепляет, что каждое муни-
ципальное образование имеет свой бюджет. Фор-
мирование, утверждение, исполнение местного 
бюджета и контроль за его исполнением осущест-
вляются органами МСУ самостоятельно, с соблю-
дением требований Бюджетного кодекса РФ.

Бюджет муниципального образования обе-
спечивает его экономическую самостоятельность, 
за счет которой и должна обеспечиваться дея-
тельность по решению вопросов местного значе-
ния. По своей сути местный бюджет представляет 
собой совокупность экономических отношений, 
которые способствуют территориальному пере-
распределению национального дохода государ-
ства и обеспечивают создание финансовой базы 
местного самоуправления [5] и является осново-
полагающим структурным элементом финансовой 
системы муниципального образования, влияю-
щий на все процессы его социально-экономиче-
ского развития.
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финансовые активы в судебной практике зарубежных государств. Обращаясь судебным 
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признают возможность обращения взыскания на цифровые финансовые активы. При этом 
в зарубежной судебной практике существует пример того, как суд высшей инстанции при-
знал данное действие юридически невозможным. Тем не менее, другие примеры свидетель-
ствуют о том, что в дальнейшем суды могут признавать допустимым обращение взыска-
ния на цифровые финансовые активы.
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Закономерным результатом развития 
информационно-цифровых технологий 
стали кардинальные изменения во 

всех сферах общественной жизни и, как след-
ствие, в их правовом регулировании. Одним из 
последствий этого являются многочисленные тео-
ретические и практические вопросы, связанные с 
исполнением судебных актов, которые предусма-
тривают взыскание с ответчика (должника) в 
пользу истца (взыскателя) активов, выраженных в 
цифровой форме. Данные изменения привели к 

тому, что в законодательствах разных государств 
стали появляться нормы, регулирующие те или 
иные аспекты отношений, в которых предполага-
ется использование цифровых финансовых акти-
вов [1].

Вместе с тем законодатель не всегда имеет 
возможность оперативно реагировать на измене-
ния в структуре общественных отношений. Зако-
нодательный процесс представляет собой дли-
тельную и многоэтапную процедуру, в то время 
как информационно-цифровые технологии разви-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-127-131
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ваются непрерывно и с огромной скоростью, тре-
буя всё новых решений. В связи с этим неудиви-
тельно, что вопросы обращения взыскания на 
цифровые финансовые активы постоянно нахо-
дятся в центре внимания не только законодате-
лей, но и юридической доктрины (которая пыта-
ется дать ответы исходя из правовой природы 
цифровых финансовых активов и смежных право-
вых явлений) и судебной практики (которая путём 
толкования вынуждена адаптировать действую-
щие правовые нормы под постоянно меняющиеся 
общественные реалии). Судебная практика пред-
ставляет особый интерес для исследования дан-
ной проблематики, поскольку именно она явля-
ется тем самым «живым правом», которое даёт 
представление о правоприменительных подходах 
в разных юрисдикциях.

Зарубежная доктрина, как правило, исходит 
из того, что цифровые финансовые активы пред-
ставляют собой не результат интеллектуальной 
деятельности, а список битов, который сгенериро-
ван компьютерным протоколом и, в связи с этим, 
никоим образом не может сравниться с литера-
турным произведением, картиной, скульптурой, 
изобретением и т.п. [2].

Говоря о зарубежной доктрине и судебной 
практике, необходимо отметить, что в зарубежной 
доктрине используется понятие «цифровые 
активы» («digital assets», «actifs numériques» и 
т.д.), которое, как правило, по смыслу охватывает 
и цифровые финансовые активы. В этом значении 
к цифровым финансовым активам относятся, 
например, криптовалюта и NFT [3].

В судебной практике как государств англо-
саксонской правовой семьи, так и государств 
романо-германской (континентальной) правовой 
семьи цифровые финансовые активы, как пра-
вило, признаются в качестве объекта права соб-
ственности. Так, в решении по делу AA v Persons 
Unknown (Великобритания) [4] Высокий суд право-
судия («High Court of Justice») пришёл к выводу о 
том, что криптоактивы являются объектом права 
собственности, поскольку они могут быть опреде-
лены и идентифицированы третьими лицами, по 
своей природе могут быть приняты третьими 
лицами и обладают определённой степенью 
постоянства. При этом в решении по делу AA v 
Persons Unknown суд согласился с истцом в том, 
что криптовалюта может быть объектом взыска-
ния в рамках имущественного иска, даже если она 
не подпадает ни под одно из двух традиционных 
определений частной собственности. Криптоак-
тивы признаны собственностью и в решении по 
делу Limited v Quoine PTC Limited (Сингапур) [5].

Говоря о государствах романо-германской 
правовой семьи, уместно упомянуть решение 

Верховного суда Испании № 326/2019 от 20 июня 
2019 года, в котором суд признал криптовалюту 
нематериальным активом [6].

При этом, например, итальянские учёные-ю-
ристы юристы обращают внимание на то, что 
цифровые финансовые активы не могут быть при-
знаны нематериальными активами ввиду отсут-
ствия в Италии законодательного понятия «нема-
териальные активы» [7].

Говоря об опыте Италии, необходимо отме-
тить, что Италия является государством с право-
вой системой романо-германского типа, в кото-
ром, с формально-юридической точки зрения, 
судебная практика не признаётся источником 
права. Вместе с тем, в реальности в Италии сло-
жилась ситуация, при которой правовые позиции 
высшей судебной инстанции (Верховного касса-
ционного суда Италии) оказывают огромное влия-
ние на работу других субъектов правопримени-
тельной деятельности, а во многих случаях – фак-
тически предопределяют решения, принимаемые 
на законодательном уровне. 

Заслуживает внимания решение Верховного 
кассационного суда Италии № 1760/2025 от 15 
января 2025 года [8]. В данном деле речь шла об 
уклонении от уплаты налогов в связи с доходом, 
полученным от покупки и продажи виртуальной 
валюты, на сумму 120 638 евро. Суд отменил 
решения нижестоящих судов о взыскании крипто-
валюты, мотивируя тем, что данный правовой 
механизм не применим к виртуальной валюте.

В данном решении Верховный кассацион-
ный суд Италии пришёл к выводу о том, что 
криптовалюта не может быть объектом взыска-
ния, основываясь на двух обстоятельствах. 
Во-первых, она не имеет юридически признанной 
денежной стоимости. Во-вторых, она не выпуска-
ется каким бы то ни было центральным банком. 
Таким образом, согласно правовой позиции выс-
шей судебной инстанции Италии, криптовалюту 
нельзя рассматривать в качестве платёжного 
средства по двум причинам: из-за действующих 
правил и ввиду сильного колебания, которому 
подвержена её стоимость. В связи с этим, согласно 
правовой позиции суда, на практике невозможно 
напрямую взыскать криптовалюту: речь может 
идти лишь о взыскании её денежной стоимости, 
которая, в свою очередь, со временем может зна-
чительно меняться. Учитывая чрезвычайно высо-
кую волатильность криптовалюты, правила, кото-
рые применяются к законно признанным денеж-
ным средствам, не применяются к криптовалюте.

Необходимо отметить, что Верховный касса-
ционный суд Италии постановил, что невозмож-
ность обращения взыскания на криптовалюту не 
означает отсутствие ответственности за уклоне-
ние от уплаты налогов. Она лишь означает, что 
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взыскание не может быть обращено на данные 
конкретные активы. Несмотря на волатильность 
данных активов, в случае получения дохода они в 
любом случае подлежат декларированию.

Говоря о данном решении высшей итальян-
ской судебной инстанции, необходимо отметить, 
что фактические обстоятельства, в связи с кото-
рыми оно вынесено, относятся к сфере налогоо-
бложения. Следовательно, выводы суда отно-
сятся к сфере налогового права. В самом судеб-
ном акте не содержится прямого указания на то, 
применим ли (и если применим, то в какой мере) 
обозначенный правоприменительный подход к 
частноправовым отношениям. В связи с этим дан-
ный вопрос остаётся открытым.

Говоря о более ранних актах правопримени-
тельной деятельности итальянских судов, уместно 
обратить внимание на решение суда города 
Верона от 24 января 2017 года [9]. Данное реше-
ние примечательно тем, что оно является одним 
из первых судебных актов, в котором на уровне 
правоприменительной практики в Италии была 
осуществлена юридическая квалификация 
криптовалюты. Фактические обстоятельства дела 
сводятся к следующему. Лица заключили договор 
с компанией – обменной платформой. Предметом 
договора было приобретение виртуальной валюты 
в обмен на законное платёжное средство. Впо-
следствии данные лица обратились в суд с иском 
к компании, заявив, что договор является недей-
ствительным ввиду нарушения Кодекса защиты 
прав потребителей. В частности, истцы ссыла-
лись на несоблюдение письменной формы дого-
вора и на отсутствие преддоговорной информа-
ции. Суд удовлетворил данный иск и признал 
договор недействительным ввиду нарушения 
императивных норм права. Суд квалифицировал 
деятельность ответчика как «профессиональную 
деятельность по возмездному оказанию услуг в 
пользу потребителей», а именно – как деятель-
ность по предоставлению финансовых услуг. Ита-
льянский исследователь М. Пассаретта (M. 
Passaretta) в этой связи выразил мнение, согласно 
которому биткойн является первой формой циф-
ровых наличных денег: «Биткойн является первой 
состоявшейся формой цифровых наличных денег, 
относящаяся к виду криптовалют, то есть вирту-
альных валют, генерируемых с помощью компью-
терных протоколов без необходимости обраще-
ния к центральным органам (таким как банки или 
государственные органы) для их контроля и эмис-
сии и свободно обмениваемым между пользовате-
лями без помощи посредников [10]. Данное дело 
является знаковым для Италии, потому что 
именно в рамках данного дела впервые была осу-
ществлена юридическая квалификация криптова-
люты.

Необходимо отметить, что в соответствии со 
ст. 1277 Гражданского кодекса Италии («Денеж-
ный долг») имущественные долги погашаются 
деньгами, являющимися законным платежным 
средством в государстве. Как видно, в данной 
норме имущественное обязательство, денежные 
средства и средство платежа поставлены в пря-
мую зависимость друг от друга [11].

Кроме того, итальянские исследователи 
обращают внимание на то, что в настоящее время 
в законодательстве Италии значение наличных 
денежных средств постепенно снижается по срав-
нению с другими видами платёжных средств – 
безналичными денежными средствами («monete 
scritturali»). В этой связи уместно обратить внима-
ние на решение Верховного кассационного суда 
Италии № 26617/2007 [12]. В данном решении суд 
пришёл к выводу о том, что в итальянском право-
порядке отсутствует правило, которое уравнивало 
бы валюту, имеющую законный платёжный курс, и 
безналичную валюту; тем не менее, данное пра-
вило может быть выведено путём толкования 
специального законодательства.

В силу ст. 1278 Гражданского кодекса Ита-
лии, если причитающаяся сумма определяется в 
валюте, не имеющей законного платёжного сред-
ства в государстве, то должник имеет право испол-
нить обязательство в валюте по курсу обмена на 
день исполнения обязательства в месте, установ-
ленном для совершения платежа. Вопрос о при-
менимости данного законодательного предписа-
ния к цифровым финансовым активам является 
дискуссионным. В этой связи уместно обратить 
внимание на арбитражное решение, вынесенное 
в 2018 единственным арбитром в итальянском 
городе Марчанизе [13]. Среди вопросов, постав-
ленных на рассмотрение арбитра, был вопрос, 
связанный с оплатой согласованной цены в 
криптовалюте, которая предварительно требо-
вала правовой квалификации соответствующего 
обязательства. Согласно арбитражному реше-
нию, при отсутствии ясно выраженного законода-
тельного предписания к денежным обязатель-
ствам, подлежащим исполнению в криптовалюте, 
должна применяться статья 1278 Гражданского 
кодекса Италии, которая регулирует исполнение 
денежных обязательств, подлежащих исполне-
нию в иностранной валюте. В связи с этим обяза-
тельство, подлежащее исполнению в криптова-
люте, квалифицируется как факультативное обя-
зательство: должник обязан исполнить обязатель-
ство в криптовалюте, но имеет право выплатить 
соответствующую ему сумму в законно признан-
ной валюте. В данном арбитражном решении 
отсутствует сколько-нибудь подробное обоснова-
ние аналогии между криптовалютой и иностран-
ной валютой. Арбитр лишь указал на то, что 
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криптовалюта ассимилируется с валютой и, сле-
довательно ассимилируется и с иностранной 
валютой. Из этого сделан вывод о том, что, при 
отсутствии ясного законодательного предписания, 
ст. 1278 Гражданского кодекса Италии подлежит 
применению по аналогии.

Комментируя данный подход, итальянские 
юристы обращают внимание на то, что с экономи-
ческой точки зрения отождествление криптова-
люты и иностранной валюты является допусти-
мым, из чего следует способность криптовалюты 
выполнять три основные функций валюты [14].

Аналогичный подход можно видеть в поста-
новлении апелляционного суда города Брешиа № 
207/2018 от 30 октября 2018 года [15]. В данном 
постановлении суд пришёл к следующему выводу: 
поскольку криптовалюта выполняет функцию 
средства платежа, в функциональном аспекте её 
необходимо отождествлять с деньгами (даже если 
со структурной точки зрения она имеет свойства, 
присущие движимому имуществу). Фактически 
криптовалюта выполняет функции евро для совер-
шения покупок (хотя и в ограниченных пределах), 
и в данной области она действует как аналог 
денежных средств с точки зрения выражения 
обменной стоимости товаров, услуг или иных цен-
ностей, в отношении которых могут совершаться 
сделки. Таким образом, суд пришёл к выводу о 
том, что криптовалюта должна рассматриваться 
как полноценная валюта со всеми вытекающими 
правовыми последствиями, то есть как средство 
обмена при совершении сделок, предназначенное 
для придания стоимости товарам, услугам или 
иным ценностям, в отношении которых соверша-
ются сделки.

Рассмотренные примеры из итальянской 
судебной практики позволяют видеть, что в насто-
ящее время в Италии имеет место тенденция к 
отказу от признания возможности обращения взы-
скания на цифровые финансовые активы. Об 
этом свидетельствует правовая позиция, закре-
плённая высшей судебной инстанции в начале 
2025 года (при всей дискуссионности вопроса о её 
применимости в сфере частноправовых отноше-
ний). В то же время, в предшествующей судебной 
практике итальянских судов отчётливо видна тен-
денция к отождествлению цифровых финансовых 
активов и традиционных денежных средств. 
Нельзя исключать, что в последующих судебных 
актах итальянские суды будут экстраполировать 
данный подход и на проблематику обращения 
взыскания на цифровые финансовые активы. 
Данное обстоятельство (а также отсутствие явно 
выраженного законодательного запрета на обра-
щение взыскания на цифровые финансовые 
активы в итальянском законодательстве) свиде-
тельствует о том, что даже на уровне судебной 

практики данный вопрос далёк от своего оконча-
тельного решения. В дальнейшем суды могут 
руководствоваться самыми разными соображени-
ями, основанными как на решении Верховного 
кассационного суда Италии 2025 года, так и на 
предшествующих правовых позициях судов.

Таким образом, судебная практика зару-
бежных государств, как правило, исходит из того, 
что цифровые финансовые активы являются объ-
ектами права собственности и по многим параме-
трам равнозначны традиционным денежным 
средствам. Несмотря на прямое отрицание воз-
можности обращения взыскания на цифровые 
финансовые активы, суды имеют возможность 
посредством телеологического толкования рас-
сматривать цифровые финансовые активы в 
качестве денежных средств и, соответственно, 
имущества, на которое может быть обращено 
взыскание.
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Основные ценности ЕС находят свое 
закрепление в ст. 2 Договора о Евро-
пейском союзе [1] (далее – ДЕС). Как 

устанавливается ст. 2 ДЕС, «Союз основан на цен-
ностях уважения человеческого достоинства, сво-
боды, демократии, равенства, правового государ-
ства и соблюдения прав человека, включая права 
лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценно-
сти являются общими для государств-членов в 
рамках общества, характеризующегося плюра-
лизмом, недискриминацией, терпимостью, спра-
ведливостью, солидарностью и равенством жен-
щин и мужчин».

В наднациональном правопорядке ЕС соот-
ветствующие ценности обладают высшим юриди-
ческим статусом и носят правовую природу 
норм-принципов. Все наднациональные норма-
тивные акты ЕС, а также национальное законода-
тельство государств-членов ЕС должны нахо-
диться в соответствии с основными ценностями, 
закрепленными в ст. 2 ДЕС [2; 3]. Положения дан-
ной статьи выступают в качестве наиболее общего 
правового ориентира для ЕС и государств-членов, 
правовое поле которых должно воплощать в себе 
основные ценности, способствовать их всемерной 
реализации и защите. Несоответствие положений 
наднациональных актов или национального зако-
нодательства основным ценностям является 
основанием для их пересмотра, отмены или при-
знания ничтожными [4]. 

При этом действие основных ценностей ЕС 
имеет и внешнее измерение. Как прямо установ-
лено ч. 5 ст. 3 ДЕС, в своих отношениях с внешним 
миром Европейский союз «отстаивает и продви-
гает свои ценности». На международной арене ЕС 
«вносит вклад в … защиту прав человека, в част-
ности прав ребенка, а также в строгое соблюде-
ние и развитие международного права, включая 
уважение принципов Устава Организации Объе-
диненных Наций». Соблюдение основных ценно-
стей ЕС в их интерпретации наднациональными 
институтами также выступает в качестве наибо-
лее общего условия членства в Европейском 
союзе, условия для обладания и осуществления 
всех прав, вытекающих из учредительных догово-
ров ЕС [5, para 144; 6, para 126].

Иными словами, основные ценности ЕС 
имеют ключевое значение не только для констру-
ирования наднационального правопорядка ЕС, но 
и для деятельности ЕС на международной арене. 
Основные ценности выступают в качестве фунди-
рующих положений, исходя из которых должны 
выстраиваться внутренняя и внешняя политика 
ЕС, а также государств-членов ЕС. 

Принцип господства права в системе 
основных ценностей ЕС является сквозным. Он 
носит мета-характер и обеспечивает реализацию 
сразу нескольких основных ценностей, включая 
уважение человеческого достоинства, обеспече-
ние свободы, демократии и равенства, построе-
ние правового государства, а также соблюдение и 
защиту прав человека [7]. При этом реализация 
принципа господства права также способствует 
строгому соблюдению и развитию международ-
ного права. Таким образом, принцип господства 
права оказывается непосредственно связан с 
надлежащей реализацией всех основных ценно-
стей ЕС, закрепленных в ст. 2 и ст. 3 ДЕС. 

На подобное понимание принципа господ-
ства права указывает и Суд ЕС [8]: под верховен-
ством права понимается примат права ЕС над 
противоречащими ему нормами национального 
правопорядка [9; 10; 11], а под господством права 
– система ценностей, предписывающая всем 
субъектам национального права государств-чле-
нов и права ЕС (включая в первую очередь госу-
дарственные органы исполнительной власти и 
суды всех инстанций) следовать иерархически 
установленной системе правовых норм в повсед-
невной практике, защищать и отстаивать их и вос-
станавливать их действие в случае нарушений 
[12].

Приведенный подход к пониманию принципа 
господства права предопределяет и содержание 
принципа господства права в ЕС. Будучи обще-
правовым гарантом соблюдения всех основных 
ценностей ЕС, принцип господства права обла-
дает разветвленным, полиаспектным действием. 

Суд ЕС [5, para 144; 6, para 126], толкуя прин-
цип господства права, отмечает, что он характери-
зуется соблюдением следующих принципов: 1) 
принцип законности; 2) принцип правовой опреде-
ленности; 3) принцип равенства всех перед зако-
ном; 4) принцип разделения властей [13, para 96; 
14, para 36; 15, para 35; 16, para 58]; 5) запрет про-
извола исполнительной власти; 6) принцип неза-
висимого и эффективного судебного контроля 
(включая уважение и защиту основных прав чело-
века). 

Указанный перечень является исчерпываю-
щим. В целом он соответствует Контрольному 
списку Венецианской комиссии [17] за некоторым 
исключением – в качестве принципа, характеризу-
ющего принцип господства права, не упоминается 
соблюдение прав человека. Подобное «упуще-
ние» кажется логичным – в этой области Европей-
ский союз обладает определенными ограничен-
ной компетенцией.
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Принцип законности, в соответствии с 
позицией Суда ЕС, был признан одним из осново-
полагающих принципов правопорядка ЕС [18, para 
63]: соблюдение законов и наднациональных нор-
мативных актов является обязательным для всех 
(включая институты ЕС). При этом Суд ЕС подчер-
кнул, что проверка законности нормативных актов 
в соответствии с установленной на наднациональ-
ном уровне процедурой должна быть доступна 
для институтов ЕС, государств-членов ЕС, а также 
для физических и юридических лиц [18, para 59]. 
Только при соблюдении отмеченных условий, по 
мнению Суда ЕС, может быть обеспечено господ-
ство права. 

Впоследствии Еврокомиссия несколько рас-
ширила подход Суда ЕС, отметив, что для обеспе-
чения законности нормативных актов необходимо 
строгое соблюдение прозрачности, подотчетности 
и демократичности законодательного (нормотвор-
ческого) процесса [19]. Соответствующее требо-
вание распространяется как на процесс нор-
мотворчества на наднациональном уровне, так и 
на процесс принятия нормативных правовых 
актов в государствах-членах ЕС. 

Принцип правовой определенности также 
получил свое раскрытие и оформление в право-
применительной практике Суда ЕС. В соответ-
ствии с позицией Суда ЕС [20; 21], данный прин-
цип требует, чтобы право было ясным и предска-
зуемым в части установления правовых послед-
ствий для всех субъектов [21, para 10]. В деле 
2022 г. «Венгрия против Парламента и Совета» [6, 
para 223] Суд ЕС отметил, что принцип правовой 
определенности требует, чтобы закон (в широком 
понимании) однозначно устанавливал права и 
обязанности субъектов права. При этом, по 
общему правилу, разработанному Судом ЕС, 
закон не должен иметь обратной силы [22, para 
74].

Также субъектам права должна быть предо-
ставлена возможность свободно ознакомиться с 
текстами нормативных актов. На уровне ЕС пре-
доставление соответствующей возможности было 
связано Судом ЕС с публикацией всех норматив-
ных актов в Официальном журнале ЕС [21, para 
19]. Несоблюдение приведенных условий лишает 
нормативный акт юридической силы, а его эффек-
тивное применение оказывается невозможно или 
существенно затруднено. 

Таким образом, принцип правовой опреде-
ленности носит зонтичный характер и характери-
зуется соблюдение следующих принципов: прин-
цип закрепления прав и обязанностей субъектов 
права, принцип (соблюдения) законных ожиданий 
субъектов права, принцип отсутствия обратной 
силы закона [23, p. 275], а также принцип офици-
ального опубликования нормативных актов. 

Принцип равенства всех перед законом в 
практике Суда ЕС толкуется широко – как принцип 
равного обращения. Правовой основой данного 
принципа выступают положения ст. 20 и ст. 21 
Хартии ЕС об основных правах [24]. Как отмечает 
Суд ЕС, ст. 20 Хартии, закрепляющая равенство 
всех перед законом, и ст. 21 Хартии, устанавлива-
ющая запрет дискриминации, переплетаются и 
взаимно дополняют друг друга [25, para 54-55]. 
При этом сам принцип равного обращения рас-
крывается Судом ЕС следующим образом: сопо-
ставимые ситуации не должны рассматриваться 
(судами, правоприменительными органами) раз-
личным образом, а различные ситуации – одина-
ковым образом, за исключением случаев, когда 
присутствуют объективные основания для обрат-
ного [25, para 54-55]. 

Принцип разделения властей также напря-
мую отнесен Судом ЕС к основным характеристи-
кам соблюдения принципа господства права [16, 
para 58; 14, para 36]. Общее содержание данного 
принципа носит универсальный для современных 
европейских стран характер. Должны существо-
вать три независимые ветви власти: законода-
тельная, исполнительная и судебная. Полномочия 
трех ветвей власти должны быть разграничены. 
Система сдержек и противовесов может предпо-
лагать незначительные пересечения функций 
трех ветвей власти, однако ни одна из ветвей вла-
сти не должна заменять собой другие [26; 27]. 
Правосудие должно осуществляться только 
судами [14, para 36].

Запрет произвола исполнительной вла-
сти как характеристика принципа господства 
права, в соответствии с правоприменительной 
практикой Суда ЕС, понимается следующим обра-
зом: любое вмешательство органов государствен-
ной власти в сферу частной деятельности любых 
лиц должно быть основано на законе и должно 
соответствовать условиям (ограничениям), уста-
новленным законом и ограничивающим произ-
вольное или непропорциональное вмешательство 
[28, para 19]. 

Впоследствии запрет произвольного вмеша-
тельства в частную сферу был связан Судом ЕС 
со ст. 47 Хартии ЕС об основных правах: право на 
эффективную защиту нарушенных прав и на спра-
ведливое судебное разбирательство были квали-
фицированы Судом ЕС как правовой механизм, 
защищающий любых частных лиц от произволь-
ного или непропорционального вмешательства со 
стороны органов государственной власти в сферу 
частной деятельности [29]. 

Принцип независимого и эффективного 
судебного контроля (судебной защиты) в каче-
стве характеристики принципа господства права 
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предполагает предоставление эффективной 
судебной защиты независимыми и беспристраст-
ными судами. 

Данный принцип находится в непосред-
ственной взаимосвязи с правом на эффективную 
защиту нарушенных прав и на справедливое 
судебное разбирательство, то есть в качестве 
правового основания опирается на ст. 47 Хартии 
ЕС об основных правах. При этом сама ст. 47 Хар-
тии ЕС об основных правах, как установлено 
Судом ЕС [30, para 17], находится в непосред-
ственной взаимосвязи с правом на справедливое 
судебное разбирательство, закрепленное в ст. 6 
Европейской конвенции по правам человека [31] 
(далее – ЕКПЧ). Основанием для подобного 
вывода стала ч. 3 ст. 52 Хартии, устанавливающая 
взаимосвязь между Хартией ЕС об основных пра-
вах и ЕКПЧ. Как отметил Суд ЕС, Хартия часто 
воплощает вдохновение ЕКПЧ в своем примене-
нии [30, para 17]. 

Как в ст. 47 Хартии, так и в ст. 6 ЕКПЧ в каче-
стве неотъемлемого элемента права на справед-
ливое судебное разбирательство рассматрива-
ется требование о независимости судов и судеб-
ной системы в целом [32, para 39]. Однако, в части 
соблюдения принципа господства права (как тре-
бования следовать иерархически установленной 
в ЕС системе правовых норм) независимость 
судебной системы приобретает дополнительные 
аспекты. 

Суд ЕС, формируя принцип независимого и 
эффективного судебного контроля, пришел к 
выводу о том, что в его основе лежат положения 
абз. 2 ч. 1 ст. 19 ДЕС, в соответствии с которым 
«государства-члены ЕС должны предоставлять 
средства правовой защиты, достаточные для обе-
спечения эффективной правовой защиты в обла-
стях, охватываемых правом Союза». Именно в 
подобном понимании принцип независимого и 
эффективного судебного контроля характеризует 
соблюдение принципа господства права. 

Однако, комментируя положения ст. 19 ДЕС 
применительно к ст. 2 ДЕС, Суд ЕС пришел к 
выводу о том, что принцип эффективной право-
вой защиты должен распространяться на всю 
судебную деятельность в целом, а не только на 
случаи применения права ЕС (как это установ-
лено в ч. 1 ст. 51 Хартии ЕС об основных правах) 
[33, para 29-31; 34, para 217]. 

Суд ЕС прямо указал, что соблюдение прин-
ципа эффективной правовой защиты как компо-
нента принципа господства права был доверен ст. 
19 ДЕС не только Суду ЕС, но и национальным 
судам государств-членов в соответствии с прин-
ципом искреннего сотрудничества в сфере судеб-
ного контроля и защиты права ЕС [33, para 32-36]. 
Независимость национальных судов, в соответ-

ствии с выводами Суда ЕС [33, para 43], является 
основой для надлежащего и эффективного взаи-
модействия национальной судебной системы с 
Судом ЕС в рамках процедуры преюдициальных 
запросов (ст. 267 Договора о функционировании 
Европейского союза [35], ДФЕС). Только незави-
симые национальные суды могут направлять 
соответствующие запросы в Суд ЕС. 

В подобном контексте Суд ЕС пришел к 
выводу, что принцип независимого и эффектив-
ного судебного контроля возлагает на государ-
ства-члены ЕС обязанности по обеспечению неза-
висимости судебной системы для обеспечения ее 
функционирования в качестве эффективного 
средства правовой защиты [33, para 40-41; 34, 
para 220]. 

При этом Суд ЕС отметил, что независи-
мость национальной судебной системы склады-
вается из двух составляющих: 1) судебные функ-
ции осуществляются судебными органами полно-
стью автономно (отсутствует иерархические огра-
ничения или прямое подчинение судов иным 
органам государственной власти, отсутствуют 
органы государственной власти, уполномоченные 
давать инструкции или отдавать приказы судам); 
2) сформирована система гарантий, исключаю-
щих внешнее вмешательство в отправление пра-
восудия и давление на органы судебной власти, 
которое способно оказать отрицательное влияние 
на независимость суждений судей [33, para 44].

Также Суд ЕС разработал критерии для 
определения допустимости вмешательства в 
судебную деятельность на основании националь-
ных законов и иных нормативных правовых актов. 
Соответствующие критерии включают в себя сле-
дующие: 1) национальные меры оказывают влия-
ние на независимость судебной системы; 2) вве-
дение национальных мер, оказывающих влияние 
на независимость судебной системы, обуслов-
лена объективными общественными (публич-
ными) интересами; 3) введенные ограничитель-
ные меры соразмерны защищаемым обществен-
ным интересам; 4) введенные ограничительные 
меры являются временными; 5) введенные огра-
ничительные меры не относятся непосредственно 
к судьям [33, para 44-52].

Таким образом, принцип независимого и 
эффективного судебного контроля толкуется 
Судом ЕС системно: весь правопорядок госу-
дарств-членов ЕС должен быть выстроен таким 
образом, чтобы обеспечивать независимое рас-
смотрение и разрешение дел судами в отсутствие 
внешнего вмешательства, давления и контроля. 
При этом в основу подобной трактовки положены 
положения ст. 19 ДЕС об эффективной правовой 
защите в области права Союза, толкуемые Судом 
ЕС максимально широко. 
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Принцип независимого и эффективного 
судебного контроля расценивается Судом ЕС 
как ключевая характеристика принципа 
господства права. В частности, Суд ЕС отмечает, 
что принцип независимого и эффективного судеб-
ного контроля должен иметь приоритет перед 
принципом законности: принятие государства-
ми-членами нормативных актов, ограничивающих 
независимость судов, направленное на обеспече-
ние законности признано недопустимым [6, para 
132]. 

Так, например, Суд ЕС не принял во внима-
ние положения законодательства Венгрии, уста-
навливающего предварительные условия для 
обращения национальных судов с преюдициаль-
ными запросами [36]. Суд ЕС обосновал это тем, 
что отказ от предоставления ему права выносить 
решения по преюдициальным запросам нацио-
нальных судов является нарушением ч. 1 ст. 19 
ДЕС. Тем самым, Суд ЕС пренебрег принципом 
законности (соответствия закону и нормативным 
актам) в целях наиболее полной реализации 
принципа эффективного и независимого судеб-
ного контроля. 

В целом, по мнению Суда ЕС, эффективный 
судебный контроль носит первостепенное значе-
ние, поскольку именно через деятельность судов 
опосредуется соблюдение права ЕС [37; 38, para 
189]. Именно наличие независимого и эффектив-
ного судебного контроля гарантирует правовую 
определенность, равенство всех перед законом, 
разделение властей, запрет произвольного вме-
шательства в частную сферу. В отсутствие неза-
висимой и эффективной деятельности судов по 
защите данных характеристик принципа господ-
ства права они приобретают формальный харак-
тер. 

Подобный перевес в сторону принципа 
эффективного и независимого судебного кон-
троля в практике Суда ЕС понятен: европейская 
судебная инстанция стремится расширить соб-
ственное влияние и поставить свой судебный кон-
троль выше положений национального законода-
тельства и актов вторичного права ЕС. Кроме того, 
в отсутствие эффективной и независимой судеб-
ной деятельности соблюдение всех иных принци-
пов-характеристик и самого принципа господства 
права действительно может приобрести фор-
мальный характер, не связанный с реальным 
воплощением соответствующих принципов и 
реальной защитой основных ценностей ЕС. 

Тем не менее, соблюдение принципа господ-
ства права характеризуется соблюдением всех 
отмеченных выше принципов-характеристик (а не 
только принципа эффективного и независимого 
судебного контроля). Также все они должны в пол-

ной мере закрепляться и реализовываться на 
уровне национальных правопорядков госу-
дарств-членов ЕС. Только в таком случае принцип 
господства права будет обеспечивать реализацию 
основных ценностей ЕС. 

Вместе с тем, принцип господства права ока-
зывается связан с еще одним принципом европей-
ской интеграции – принципом искреннего 
сотрудничества государств-членов ЕС, закре-
пленного в ч. 3 ст. 4 ДЕС. В отличие от рассмо-
тренных выше принципов-компонентов принцип 
искреннего сотрудничества не входит в состав 
принципа господства права. По своему содержа-
нию он носит более широкий характер. 

Принцип искреннего сотрудничества связан 
с реализацией принципа господства права, а точ-
нее – с правовой квалификацией (не)полноты 
реализации принципа господства права в отноше-
ниях между государствами-членами ЕС. Принцип 
искреннего сотрудничества закрепляет презумп-
цию того, что государства-члены ЕС соблюдают 
все основные ценности ЕС (включая принцип 
господства права). 

Как отметила генеральный адвокат К.-Б. 
Санчез в одном из дел, рассмотренных Судом ЕС, 
обязанность придерживаться общих ценностей 
принимается государствами-членами ЕС добро-
вольно еще на первоначальном этапе вступления 
в Союз. Государства-члены ЕС уважают основные 
ценности ЕС и обязуются не только следовать им, 
но и продвигать их [39]. Соответствующие ценно-
сти выступают в качестве наиболее общей основы 
для формирования права ЕС, признаются правом 
ЕС и через свою реализацию и уважение в нацио-
нальных правопорядках обеспечивают взаимное 
доверие между государствами-членами ЕС [6, 
para 125; 5, para 143; 33, para 30]. 

Таким образом, искреннее сотрудничество, с 
одной стороны, основано на соблюдении основ-
ных ценностей (включая господство права), а, с 
другой стороны, презюмирует, что государ-
ства-члены соблюдают основные ценности ЕС 
(включая господство права). 

Наглядно соответствующий подход можно 
проследить в практике Суда ЕС. В частности, Суд 
ЕС постановил [40], что для установления факта 
нарушения принципа господства права в целом и 
права на справедливое судебное разбиратель-
ство в частности необходимо предварительное 
применение механизма ст. 7 ДЕС к государ-
ству-члену. Только в случаях, когда Европейский 
совет установил наличие серьезного и устойчи-
вого нарушения принципа господства права в кон-
кретном государстве-члене ЕС, презумпция 
искреннего сотрудничества может считаться опро-
вергнутой. Информация о наличии или увеличе-
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нии системных или общих недостатков правовой 
системы государства-члена сама по себе недоста-
точна для оправдания отказа в искреннем сотруд-
ничестве с ним со стороны других государств-чле-
нов [40, para 51; 32, para 57; 5, para 192]. 

Комментируя данное дело, европейские экс-
перты [41] отмечают, что сформированный Судом 
ЕС подход в большей степени направлен на 
защиту процедуры, установленной ст. 7 ДЕС, чем 
на защиту принципа искреннего сотрудничества. 
В целом, с данной позицией можно согласиться: 
закрепляя процедуру ст. 7 ДЕС в качестве един-
ственного основания для отказа от принципа 
искреннего сотрудничества, Суд ЕС, скорее всего, 
стремился сохранить полномочия по оценке 
соблюдения основных ценностей ЕС (включая 
принцип господства права) на наднациональном 
уровне. 

Тем не менее, учитывая действие принципа 
эффективного и независимого судебного кон-
троля [40, para 52], Суд ЕС в рамках приведенного 
дела все же сформулировал альтернативные кри-
терии, позволяющие национальным судам оцени-
вать соблюдение права на справедливое судеб-
ное разбирательство в других государствах-чле-
нах при рассмотрении и разрешении дел, ослож-
ненных иностранным элементом. 

Суд ЕС установил, что в случае отсутствия 
решения по процедуре, установленной ст. 7 ДЕС, 
в части, ограниченной существом рассматривае-
мого дела, национальные суды государств-членов 
могут отказывать в «искреннем сотрудничестве», 
если [40, para 56-57]: 1) имеются объективные, 
надежные, конкретные и надлежащим образом 
удостоверенные материалы, которые свидетель-
ствуют о наличии реальных рисков нарушения 
права на справедливое судебное разбиратель-
ство; 2) объективно и точно установлено, в какой 
степени выявленные риски нарушения права на 
справедливое судебное разбирательство окажут 
влияние на рассмотрение дела в национальных 
судах государства-члена. 

Таким образом, фактически Суд ЕС предо-
ставил национальным судам возможность оцени-
вать соблюдение принципа эффективного и неза-
висимого судебного контроля в других государ-
ствах-членах при рассмотрении и разрешении 
дел, осложненных иностранным элементом. То 
есть национальным судебным органам было пре-
доставлено полномочие по оценке одного из ком-
понентов (но не всего) принципа господства права 
в других государствах-членах. 

Выводы. Принцип господства права, будучи 
одной из основных ценностей ЕС, в то же время 
представляет собой основу для закрепления и 

реализации всех иных основных ценностей, закре-
пленных в ст. 2 ДЕС. В подобном контексте прин-
цип господства права может быть обозначен как 
ценность-гарантия. Именно посредством должной 
реализации принципа господства права обеспечи-
вается реализация иных основных ценностей. 

Под господством права понимается система 
ценностей, предписывающая всем субъектам 
национального права государств-членов и права 
ЕС (включая в первую очередь государственные 
органы исполнительной власти и суды всех 
инстанций) следовать иерархически установлен-
ной системе правовых норм во главе с основными 
ценностями ЕС в повседневной практике, защи-
щать и отстаивать их и восстанавливать их дей-
ствие в случае нарушений. 

Принцип господства права характеризуется 
соблюдением шести принципов: 1) принципа 
законности; 2) принципа правовой определенно-
сти; 3) принципа равенства всех перед законом; 4) 
принципа разделения властей; 5) запрета произ-
вола исполнительной власти; 6) принципа незави-
симого и эффективного судебного контроля. 

Соблюдение принципа господства права 
презюмируется в соответствии с принципом 
искреннего сотрудничества. Опровержение дан-
ной презумпции может быть дано судами госу-
дарств-членов в частном порядке применительно 
к конкретному делу или наднациональными инсти-
тутами ЕС применительно к правопорядку госу-
дарства-члена в целом в рамках применения 
механизмов принуждения к соблюдению господ-
ства права. 
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Актуальность. Как известно, Балканский 
регион, или Юго-Восточная Европа, традиционно 
является одним из наиболее чувствительных с 
точки зрения геополитики и международной безо-
пасности регионов мира. Помимо активного вов-
лечения в региональные процессы внешних сил, 
важным фактором их развития являются отноше-
ния между внутрирегиональными субъектами, 
среди которых наиболее значимы Болгария, Гре-
ция, Сербия и Румыния. С учетом активного вов-
лечения Румынии, непосредственно граничащей 
с постсоветским пространством, в реализацию 
антироссийской политики НАТО в Черноморском 
бассейне и на Украине, представляет значитель-
ный интерес изучение характера и тенденций раз-
вития отношений Румынии с сопредельной ей 
Сербией, которая, в отличие от Румынии, стре-
мится балансировать между Россией и Западом. 
После начала СВО России на Украине Сербия, 
хотя формально и осудила нарушение «суверени-
тета» Украины, тем не менее, остается единствен-
ным государством на Балканах, которое не приме-
нило к России экономических санкций, несмотря 
на все более сильное давление со стороны ЕС. В 
связи с этим представляют интерес возможности 
и риски, определяемые характером румыно-серб-
ских отношений, которые могут открываться для 
России.

Целью данной статьи является выявление 
основных факторов, определяющих современные 
румыно-сербские отношения. В отдельных аспек-
тах данная проблематика рассматривается в тру-
дах таких авторов, как Т. Биткова, Л. Бойя, М. 
Вакарелу, М.-А. Везуина, М. Дречин, А. Лошаков, 
З. Милошевич, В. Рамнеанту, С. Романенко, И. 
Шишкин и др.

Традиционно Румыния всячески стремится 
избегать отождествления себя с Балаканами. 
Однако, по словам Т. Битковой, «как бы элиты и 
гражданское общество Румынии ни стремились 
на Запад и сколько бы политики ни открещива-
лись от «балканизма», он продолжает жить в 
самóм общественном жизнеустройстве» [1, с.241]. 
И как бы ни идентифицировали себя в Бухаресте, 
ничто не отменяет стремления Румынии утвер-
диться в качестве регионального лидера Юго-Вос-
точной Европы. Отсюда важность балканского 
направления румынской политики.

Следует отметить, что, помимо весьма 
общего подхода ко всему региону, который можно 
обнаружить в документах и заявлениях румын-
ской дипломатии, балканская политика Румынии 
наиболее заметна именно в отношениях с Сер-
бией, где у Бухареста существует множество 
рычагов политического, экономического и гумани-
тарного влияния. Присутствие Румынии в других 

странах проявляется скорее косвенно: румынская 
активность реализуется через несколько регио-
нальных форумов, таких как Совет регионального 
сотрудничества, Процесс сотрудничества в 
Юго-Восточной Европе или Инициатива сотрудни-
чества в Юго-Восточной Европе (SECI). Помимо 
этих форматов, Румыния участвует в миротворче-
ских миссиях или миссиях по поддержанию право-
порядка в Косово, Северной Македонии, Албании 
и Боснии и Герцеговине. В случае с Боснией стоит 
отметить, что Румыния в настоящее время явля-
ется страной, предоставляющей наибольшее 
количество военнослужащих для европейской 
военной миротворческой миссии EUFOR-ALTHEA. 
Также она предоставляет финансирование на 
проекты развития через агентство RoAID Мини-
стерства иностранных дел, но оно весьма ограни-
ченное и скорее символическое. На этом фоне 
отношения с Сербией остаются самыми важными 
из всех двусторонних отношений Румынии на Бал-
канах. 

С Сербией Румынию объединяет не только 
географическая близость, но и исторические, 
религиозные и культурные связи. Считается, что 
между румынами и сербами, начиная со Средних 
веков, когда оба народа боролись против экспан-
сии Османской империи, а затем против ее гнета, 
существовали добрые отношения и взаимопом-
ощь, основанные на миссии защиты православия. 
Современные румыны с удовольствием слушают 
сербскую музыку, читают произведения сербской 
литературы, а на сценах румынских театров ста-
вят пьесы сербских драматургов, такие как «Про-
фессионал» Душана Ковачевича. Румыния входит 
в число пяти стран-членов ЕС и четырех стран-чле-
нов НАТО, которые не признали «независимость» 
Косово, что особенно важно для Республики Сер-
бия. 

В румынском национальном фольклоре 
давно бытует поговорка, что у Румынии есть 
только два хороших соседа: Сербия (бывшая 
Югославия) и Черное море. Что касается сербов, 
то у них тоже нет негативного отношения к румы-
нам - это, пожалуй, те соседи, с которыми они 
лучше всего ладят. С тех пор, как Румыния и Сер-
бия установили дипломатические отношения 14 
(26) апреля 1879 г., две страны никогда не вели 
друг против друга войн, а их дружба поддержива-
лась взаимными чувствами двух народов, как пра-
вило, не нуждаясь в особых дипломатических уси-
лиях. Однако при более обстоятельном «погруже-
нии» в контекст румыно-сербских отношений 
такой взгляд оказывается довольно поверхност-
ным.

С окончанием Первой мировой войны осе-
нью 1918 г. обе страны оказались в числе госу-
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дарств-победителей, получив право на террито-
риальное расширение за счет земель, ранее при-
надлежавших побеждённой Австро-Венгрии. 
Именно тогда Сербия стала на практике осущест-
влять проект создания объединенного государ-
ства южных славян, что создало некоторые очаги 
напряженности в отношениях с соседями. Как 
отмечает М. Вакарелу, «государственный проект 
южных славян был создан слишком рано, потому 
что в 1918 г. народы со слишком большой разни-
цей в экономическом развитии были объединены 
в сербо-хорвато-словенское королевство. По этой 
главной причине оно не смогло стать функцио-
нальным, даже несмотря на усилия монархии по 
консолидации государства». По его мнению, 
«внешние удары разрушили югославскую кон-
струкцию, ключевым моментом стало убийство 
короля Александра в 1934 г. в Марселе македон-
ской организацией VMRO, действовавшей на 
нескольких уровнях, или хорватами. С этого 
момента юридические, конституционные и имид-
жевые узы государства исчезли. <…>. Политика 
великих держав разрушила все остальное» [2]. 

Националистические движения в реоргани-
зованной после войны на республиканских, феде-
ративных и социалистических началах Югославии 
удавалось сдерживать благодаря личности 
хорвата И.Б. Тито, лидера югославских партизан, 
боровшихся как против нацистской Германии, так 
и против сербских монархических четников под 
предводительством Дражи Михайловича. В итоге 
под давлением Запада Черногория также вышла 
из состава Сербии, лишив ее выхода к морю и 
обрекая на роль второстепенного государства 
(следует учитывать, что большинство черногор-
цев, проживающих в самой республике, проголо-
совали за то, чтобы остаться в составе федера-
ции, но черногорская диаспора склонила чашу 
весов в сторону независимости).

Именно в период рождения первой Югосла-
вии (1918-1920 гг.) между Бухарестом и Белгра-
дом возникли первые дипломатические разногла-
сия по вопросу Баната. Здесь следует учитывать, 
что Румыния вступила в войну на стороне Антанты 
только после того, как великие державы, входив-
шие в этот союз, пообещали ей, что в случае 
победы она сможет претендовать на территории 
бывшей Австро-Венгерской монархии, включая 
Банат. На Парижской мирной конференции 
(январь 1919 - июнь 1920 гг.) Сербия потребовала 
весь Банат до Муреша, а Румыния - ту же геогра-
фическую область до Дуная, то есть включая 
сербский Банат. И Румыния, и Сербия, или Коро-
левство хорватских и словенских сербов, хотели 
получить его целиком. 16 ноября 1918 г., через три 
дня после подписания Белградской военной кон-

венции между Антантой и венгерским правитель-
ством графа Кароля Михая, сербская армия 
вошла в Банат и заняла всю его территорию. 

Доводы югославской стороны, представлен-
ные на Парижской мирной конференции, заклю-
чались в следующем:

- Белград не мог отказаться от своих сооте-
чественников из Баната;

- отказ от них привел бы к возникновению 
иредентистских движений и румыно-югославских 
конфликтов;

- расширение румынского государства до 
Дуная и Тисы означало бы постоянную угрозу для 
Югославии. Долина Моравы оставалась бы откры-
той для вторжений;

- если бы весь Банат был передан Румынии, 
пришлось бы менять столицу Белград, что стало 
бы национальным унижением.

В свою очередь, доводы румынской стороны, 
представленные на Парижской мирной конферен-
ции, состояли в том, что:

- Румыния также не могла отказаться от 
своих соотечественников из Баната;

- Дунай должен быть естественной раздели-
тельной линией. Это естественное препятствие в 
случае конфликта и стратегическая цель для 
Румынии. Взамен Румыния гарантирует в Лиге 
Наций уважение автономии меньшинств в реги-
оне;

- канал Бега будет разрезан на две части;
- свободный доступ к Дунаю и Тисе через 

долину Муреш будет закрыт;
- линия границы перерезала бы железную 

дорогу Тимишоара - Базиаш, угольные шахты 
были бы отделены от Решицы;

- если бы принцип этнической или языковой 
принадлежности применялся строго и неукосни-
тельно, Румыния должна была бы без всякой 
апелляции потребовать сотни тысяч румын, посе-
лившихся за Дунаем в Сербии, между долинами 
Тимок и Морава [3].

Связанная с вопросом о Банате напряжен-
ность в двусторонних отношениях преодолева-
ется в 1921 г., когда совместная румынско-югос-
лавская комиссия провела переговоры о государ-
ственной границе. Тогда же король Сербии Алек-
сандр Карагеоргиевич женится на румынской 
принцессе Марии. Считается, что королева Румы-
нии Мария хотела стать своего рода «свекровью 
Балкан», поскольку выдала другую свою дочь 
замуж в греческую королевскую семью, а своего 
сына Кароля женила на греческой принцессе 
Елене. В том же 1921 г. Румыния и Королевство 
сербов, хорватов и словенцев стали основате-
лями военно-политического союза под названием 
Малая Античная (вместе с Чехословакией), а в 
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1934 г. - другого военно-политического союза под 
названием Балканская Антанта (вместе с Грецией 
и Турцией), который рассматривался скорее как 
продолжение Малой Антанты в Юго-Восточной 
Европе. 

Однако противоречия между Бухарестом и 
Белградом не были полностью сняты: «румынам 
досаждала оккупация сербской армией всего 
Баната вплоть до Арада в 1918 г.; грабежи - музеи 
в Тимишоаре и Араде до сих пор не получили 
обратно украденные вещи; операции по денацио-
нализации румын, которые продолжались с боль-
шей силой после 1945 г. и продолжаются с той же 
силой сегодня; сотрудничество с государствами, 
которые в разные периоды истории были менее 
дружелюбны к Румынии. Операции по денациона-
лизации включали в себя замену румынских свя-
щенников в 1918 г., максимальное сокращение 
прав румын в Тимоче, которых сегодня насчитыва-
ется 300 тысяч, крепостную обработку румынских 
фамилий, преследование немногих румынских 
церквей в Сербии» [2]. 

Приход на пост министра иностранных дел 
Югославии в июне 1935 г. М. Стоядиновича, отли-
чавшегося прогерманской ориентацией и взяв-
шего курс на сближение с Болгарией, Италией, 
Венгрией и Германией, стал фактором, способ-
ствовавшим началу распада Малой Антанты и 
Балканской Антанты. Первое разочарование 
Румынии в Югославии произошло 24 января 1937 
г., когда Югославия подписала в Белграде, вне и 
без консультаций со странами Балканского союза, 
договор о вечной дружбе с Болгарией. Второе 
разочарование Румынии принес распад Чехосло-
вакии (март 1939 г.), а вместе с ним и Малой 
Антанты, основной целью которой была борьба с 
венгерским ревизионизмом. Именно после этого 
события Венгрия стала проявлять все более 
настойчивое стремление восстановить свой суве-
ренитет над Трансильванией, утраченный по ито-
гам Первой мировой войны. 

Третье разочарование Румынии в отноше-
ниях с Югославией имело место в 1940 г., когда 
Югославия признала Советский Союз, установив 
с ним дипломатические отношения как раз в тот 
момент, когда он стал претендовать на Бессара-
бию (29 марта 1940 г., речь народного комиссара 
иностранных дел СССР В.М. Молотова на сессии 
Верховного Совета СССР). Было очевидно, что 
Румыния больше не может полагаться на Югосла-
вию. В начале 1940 г. Румыния была полностью 
изолирована, в то время как Югославия успела 
уладить все свои конфликты с соседями Румы-
нии, кроме Венгрии, но начала переговоры и с 
последней (они закончились в декабре 1940 г., 
всего за четыре месяца до того, как Венгрия 

напала на Югославию!). Оказалось, что Югосла-
вия, которая долгие годы сотрудничала с Румы-
нией по линиям Малой и Балканской Антант, 
достигла соглашения со всеми своими врагами и 
врагами Румынии, для сдерживания которых и 
были созданы эти два альянса. Потеряв Бессара-
бию и Северную Буковину, Трансильванию и 
Южную Добруджу (Кадрилат), 29 сентября 1940 г. 
Румыния вышла из Балканской Антанты - союза, 
лишившегося какого-либо политического смысла. 

Однако после свержения прогерманского 
правительства Югославии румыны в основной 
массе надеялись, что югославы окажут сильное 
сопротивление и будут твердо стоять против 
немецких войск, сосредоточенных вдоль север-
ной границы Югославии, и что сербы не будут так 
легко разбиты. Напротив, генерал Антонеску раз-
решил немцам использовать румынскую террито-
рию для нападения на Югославию. Первые 
немецкие снаряды, упавшие на Югославию, были 
выпущены с румынских берегов Дуная. Антонеску 
выполнял приказы, которые поступали от Гитлера, 
но при этом сам никогда не нападал на Югосла-
вию напрямую и не занимал сербскую часть 
Баната, понимая, что румынский народ не поддер-
жит его в этих действиях. Немцы и итальянцы без-
успешно пытались склонить румын к разделу 
Югославии, в результате которого Румыния полу-
чила бы западную часть Баната - территорию, 
которая по Парижским договорам была закре-
плена за сербами. Немецкий министр в Румынии, 
барон Манфред фон Киллингер, настаивал на 
том, чтобы румынское правительство напало на 
Югославию, и поощрял соответствующие настро-
ения в румынской прессе. Генерал Антонеску, 
однако, хотел любой ценой избежать войны с 
соседней страной, и поэтому отклонил предложе-
ние Германии занять сербскую часть Баната, 
откуда была выведена югославская армия, заявив 
при этом, что Венгрия также не должна аннекси-
ровать сербский Банат.

Причиной разрыва двусторонних диплома-
тических отношений Белграда и Бухареста 13 мая 
1941 г. было признание Румынией Хорватского 
государства Анте Павелича, провозгласившего 
независимость 10 апреля 1941 г. В течение почти 
трех недель правительство Антонеску воздержи-
валось от этого шага, который, в отличие от него, 
сразу же сделали Венгрия, Словакия и Болгария. 
Решение о признании Хорватии было принято 
Антонеску без ведома румынского короля, что 
вызвало протест со стороны последнего, но всё, 
что мог сделать король в тех условиях – это дать 
прощальную аудиенцию югославскому послу в 
Бухаресте Авакумович. Последний, покидая 
страну, договорился с первым секретарем дип-
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миссии США Уэббом Бентоном о том, что амери-
канская миссия будет представлять югославские 
интересы в Румынии. Члены югославского посоль-
ства отплыли из Констанцы в Палестину, где уже 
находились король Петр II, его семья и члены 
свергнутого правительства Душана Симовича. 

Отношения между двумя странами были 
восстановлены 24 января 1945 г. на уровне дипло-
матических представительств, однако уже в 1947-
1955 гг. имел место новый всплеск напряженности 
в румыно-югославских отношениях, когда под дав-
лением СССР, в результате личного конфликта 
между Сталиным и Иосипом Броз Тито, все 
страны, где установились просоветские режимы 
«народной демократии», были вынуждены пре-
дать Тито и Югославию анафеме как «отступни-
ков» от учения Маркса-Ленина-Сталина. После 
смерти Сталина и возобновления Хрущевым 
советско-югославских дипломатических отноше-
ний отношения Румынии и Югославии немед-
ленно восстановились и были повышены до 
уровня посольств 1 марта 1956 г. Они стабильно 
развивались, несмотря на определённые разли-
чия политических режимов.

Однако после распада Югославии, в драма-
тических для югославских народов обстоятель-
ствах агрессии НАТО 1999 г. румынское государ-
ство в лице президента Эмиля Константинеску 
разрешило американским самолетам использо-
вать территорию Румынии для бомбардировки 
Белграда, чтобы заручиться благосклонностью 
США и их союзников в отношении принятия Румы-
нии в НАТО и ЕС. К этому времени страна уже 
была во многом интегрирована в евроатлантиче-
ские структуры: ещё 20 декабря 1990 г. Румыния 
присоединилась к Совету североатлантического 
сотрудничества в качестве члена-учредителя; в 
январе 1994 г. Румыния стала первой страной, 
которая присоединилась к программе НАТО «Пар-
тнерство ради мира»; также Румыния заключила 
соглашения о стратегическом военном партнер-
стве с США, Францией и Италией. Тем не менее 
общеизвестно, что народное мнение во время 
натовских бомбардировок было в подавляющем 
большинстве просербским, а значительное паде-
ние уровня поддержки президента Константине-
ску привело к его отказу баллотироваться на вто-
рой срок. Оценивая поведение своего правитель-
ства в период войны НАТО против Югославии, 
румынский профессор М. Дречин писал: «Преда-
тельство традиционного союзника-соседа, если 
вы делаете это по собственной инициативе, - это 
пятно на всю Историю. Его не исправить даже 
извинениями на коленях! Разве правящая в те 
годы CDR не знала, что генерал Ион Антонеску 
ответил Гитлеру в 1941 г., который предлагал нам 

сербский Банат в счет союза против СССР? Аргу-
ментация румынского лидера: сербы были и оста-
вались единственными верными соседями румын 
на протяжении всей нашей истории!» [4].

Тогдашнее румынское руководство руковод-
ствовалось, однако, иными соображениями, рас-
считывая ускорить процесс вхождения страны в 
НАТО. Уже на юбилейном (апрель 1999 г.) сам-
мите НАТО в Вашингтоне был представлен План 
действий по членству, что было важным шагом 
для подготовки вступления Румынии в альянс. В 
дальнейшем Бухарест пытался нивелировать 
последствия своих действий в 1999 г. для своей 
репутации в глазах сербов, но с точки зрения 
последних его внешняя политика оставалась про-
тиворечивой. Так, 26 декабря 2018 г. министр ино-
странных дел Тудор Мелешкану заявил в Бел-
граде, что вступление Сербии в ЕС будет приори-
тетом румынского председательства в Совете 
Европейского Союза. Однако в начале 2019 г. как 
об одном из самых амбициозных проектов румын-
ского председательства было заявлено о под-
держке ускорения переговоров о вступлении в ЕС 
Черногории (в 2017 г. уже ставшей членом НАТО). 
И это была не первая демонстрация поддержки 
Бухарестом вступления Черногории в ЕС. 7 ноя-
бря 2017 г. в Подгорице перед черногорскими и 
иностранными СМИ тот же министр Т. Мелешкану 
подчеркнул, что «Черногория - настоящий друг и 
партнер Румынии». Эта заявленная цель поста-
вила Румынию в оппозицию Сербии, которую чер-
ногорский президент Мило Джуканович в конце 
2018 г. обвинил в уничтожении Черногории на про-
тяжении всей истории, на что получил ответ мини-
стра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича: «Я 
бы хотел, чтобы у нас никогда больше не было 
общего государства с Черногорией». Что касается 
Румынии, то сразу после выхода Черногории из 
федерации с Сербией в 2006 г. она признала 
новое государство, установила дипломатические 
отношения и открыла посольство в Подгорице [5]. 

В то же время Белград открыто поддержи-
вает позицию сербской общины в северном 
Косово (где усилилась напряженность) и политику 
руководства Республики Сербской в Боснии и Гер-
цеговине. Такой внешнеполитический курс ставит 
Белград в позицию враждебности по отношению к 
своим евроатлантическим партнерам, что сказы-
вается и на отношениях с Румынией. 

Важнейшим устойчивым фактором влияния 
со стороны Бухареста является румынское мень-
шинство в Сербии, проживающее в двух регионах: 
в автономном крае Воеводина и в северо-восточ-
ной Сербии (район, известный как Тимоцкая 
долина). Здесь действуют два генеральных кон-
сульства Румынии - в Варшеце и Заечаре (един-
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ственное генеральное консульство Сербии нахо-
дится в Тимишоаре). Результаты переписи 2022 г. 
показывают, что 23 044 человека идентифициро-
вали себя как румыны или 0,35% населения (по 
сравнению с 34 576 в 2002 г. - 0,46%), а 21 013 
человек объявили себя «влахами» (0,32% населе-
ния). Однако со стороны Румынии звучат другие 
цифры: «При населении всего в 7,2 миллиона 
человек, которое сокращается, 350 тысяч румын 
составляют 5 %» [2]. В отношениях с Сербией с 
2009 г. действует Совместная комиссия по нацио-
нальным меньшинствам, основанная на положе-
ниях межправительственного румыно-сербского 
соглашения о сотрудничестве в области защиты 
национальных меньшинств, подписанного в 2002 
г. и действующего с 2004 г. Протокол, подписан-
ный 1 марта 2012 г. постоянными представите-
лями Румынии и Сербии при ЕС, содержит кон-
кретные обязательства по защите прав лиц, при-
надлежащих к национальным меньшинствам, 
начиная от представительства меньшинств в пар-
ламенте и заканчивая разрешением на строи-
тельство церквей или обеспечением права на 
образование на родном языке

Однако в Румынии высказывают недоволь-
ство тем, что румынское национальное меньшин-
ство в Сербии искусственно разделено на румын 
(в Банате, то есть Воеводине) и влахов (на юге 
Дуная), а сербское государство поощряет влаш-
скую идентичность, отличную от румынской. Так, в 
феврале 2020 г. Румынская академия обратилась 
к Сербской академии искусств и наук с письмом в 
поддержку румын в соседней стране, где власти 
до сих пор используют термины «влахи» и «влаш-
ский язык» для разделения этнических румын. В 
письме отмечались «трудности, с которыми стал-
киваются румыноязычные граждане Сербии при 
использовании румынского языка в повседневной 
жизни». 

Раскол румынской общины в Сербии нега-
тивно отразился и на дипломатических отноше-
ниях между двумя странами. На 2011-2012 гг. при-
шелся пик румыно-сербской напряженности в 
связи с проблемой влахов Тимокской долины. В 
феврале 2012 г. Румыния отказалась на первом 
этапе переговоров дать Белграду зеленый свет на 
предоставление статуса страны-кандидата в 
члены ЕС, потребовав гарантий справедливого 
отношения к цыганскому меньшинству Сербии. 
Вопрос о румынах в Тимокской долине – это уяз-
вимое «досье», которое может привести к ухудше-
нию отношений с Сербией. Как считают многие в 
Бухаресте, этнические румыны здесь не пользу-
ются теми правами и свободами, которые серб-
ское государство предоставляет жителям Воево-
дины. Различия в обращении между двумя регио-
нами в плане использования румынского языка в 

образовании, отношений с администрацией и при-
знания религиозной автономии сохраняются до 
сих пор. 

В связи с этим неоднократно высказывались 
мнения о том, что Румыния должна поддержать 
Сербию в процессе вступления в ЕС только в том 
случае, если права этнических румын будут 
соблюдаться на всей территории Сербии. Регу-
лярно звучат требования введения румынского 
языка в качестве обязательного предмета в шко-
лах тех общин, где проживает большое количе-
ство румын, и признания Румынской православ-
ной церкви в Восточной Сербии и на всей терри-
тории страны. Последнее обосновывается тем, 
что право на свободу вероисповедания является 
универсальным и связано с Копенгагенскими кри-
териями, которым Сербия должна соответство-
вать для вступления в ЕС, а не с переговорами 
между Сербской и Румынской православными 
церквями. Такая праворадикальная партия, как 
«Альянс за объединение румын» (AUR), уже пози-
ционирует себя как выразитель националистиче-
ской повестки дня и защитник прав румын в Сер-
бии.

С другой стороны, в Сербии существует аль-
тернативная, антирумынская историческая кон-
цепция, рассматривающая Румынию как искус-
ственный проект этносоциальной инженерии. В 
соответствии с ней в Эрделе (Трансильвании), 
Валахии и Молдавии изначально жили сербы, эти 
территории входили в состав Сербской Право-
славной Церкви, там писали на кириллице, 
использовали сербский язык в государственном 
управлении и молились Христу в православных 
церквях на церковнославянском языке. В под-
тверждение приверженцы этой концепции ссыла-
ются на румынских историков, которые называют 
этот период своей истории «славянским». Проект 
изначально начали осуществлять под контролем 
Габсбургов через насаждение унии в Эрделе 
(представители народа, обращенного в унию, 
были признаны отдельным этносом под назва-
нием «валахи»). 

«Этноцид сербов, происходивший на протя-
жении нескольких столетий на территории нынеш-
ней Румынии (с XVII по ХХ вв.), позволил создать 
с помощью социальной инженерии румын и их 
государство», - отмечает З. Милошевич [6, c.15]. 
Он утверждает, что Запад давно преследует цель 
скрыть существование в прошлом общей границы 
между землями, населенными сербским и русским 
народами, и ради этого поддерживал румыниза-
цию сербов в Эрделе, Валахии и Молдавии, явля-
ющихся исконными сербскими территориями с 
первых веков нашей эры. По его оценке, «румын-
ский язык», который стал распространяться в этих 
областях с XVI-XVII вв., поначалу обозначал не 
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язык «румынского народа» (который еще не суще-
ствовал), а был «названием письменного языка, 
нормы которого сформировались иезуитской 
Арделянской школой в Трансильвании для право-
славных, принявших унию». 

Среди крупнейших деятелей Арделянской 
школы выделялись Самуил Мику и Иона Будай-Де-
ляну. Помимо распространения этого языка, соз-
данного на основе латиницы, перед ними стояла 
задача убедить студентов в том, что они «румыны», 
происходящие от римлян из древнеримской про-
винции Дакия. Как отмечает З. Милошевич, 
именно участники движения Арделянской школы 
в 1791 г. сформулировали «требование об объе-
динении валашской, трансильванской и молдав-
ской наций на идеологических принципах Великой 
французской революции. Именно тогда впервые 
появилось политическое требование об объеди-
нении народов, которые на сегодняшний день 
представляют собой румынскую нацию. Сторон-
ники Арделянской школы создали румынский 
язык, правописание, грамматику и румынский 
национализм» [7]. 

Исходя из таких позиций, цель создания 
Румынии в 1856 г. видится в том, чтобы геополити-
чески разделить Сербию и Россию. Изначально 
именно Россия считалась главной угрозой для 
объединения т.н. «Дунайских княжеств» Валахии 
и Молдавии в унитарное государство Румыния; в 
свою очередь, продвигавшие дако-романский 
националистический проект западные державы и 
папство стремились к превращению Валахии и 
Молдавии в бастион против России. Осущест-
вленные для этого культурные реформы позво-
лили изменить «этнонимы и наименования госу-
дарств, а также языки, алфавиты, традиции, быт, 
флаги, государственные границы и другие эле-
менты национальной идентичности людей» [7].

Несмотря на эти исторические противоре-
чия, в настоящее время двустороннее экономиче-
ское и культурное сотрудничество между Сербией 
и Румынией находится на подъеме, а торговля 
товарами, как важнейший сегмент экономических 
отношений, демонстрирует постоянную тенден-
цию к росту. В 2022 г. общий объем торговли уве-
личился на 40,21%, причем экспорт вырос на 
51,38%, а импорт - на 36,86%. Сербия занимает 
5-е место в экспорте Румынии в страны, не входя-
щие в ЕС, и 7-е место по положительному сальдо 
торгового баланса с этими же странами. Основ-
ные экспортные товары за последние годы: мине-
ральные продукты; металлические изделия, части 
и принадлежности автотранспортных средств; 
легковые автомобили и другие автотранспортные 
средства; первичная сельскохозяйственная про-
дукция; оборудование для морского транспорта; 
машины, электроприборы и оборудование; цвет-

ные металлы и металлические изделия. Основ-
ные товары импорта: сырые минеральные про-
дукты, нефтяные масла и битум; провода, кабели, 
электрические провода; части и принадлежности 
моторных транспортных средств; электрическая 
аппаратура для телефонии; автоматические 
машины для обработки данных, химикаты, метал-
лические изделия. В период с 2015 по 2021 гг. 
объем двусторонней торговли удвоился и достиг 
почти 2 миллиардов евро, несмотря на некоторые 
временные трудности, вызванные пандемией.

Кроме того, недавно в Тимишоаре предста-
вители правительств двух стран подписали согла-
шение о соединении автомагистрали Тимишоара 
- Моравита со скоростной дорогой Белград - 
Ватин, что обеспечит очень важную связь между 
Румынией и Сербией, а также с сетью дорог на 
Западных Балканах и в Южной Европе. По дан-
ным Национального банка Румынии, по состоя-
нию на 31.12.2021 г. прямые иностранные инве-
стиции Румынии в Республику Сербия составили 
133 млн евро. Одной из крупнейших румынских 
инвестиций в Сербии является завод по производ-
ству теплоизоляционных панелей TeraSteel в 
Лесковаце. Текущая 7-летняя программа транс-
граничного сотрудничества Сербии и Румынии в 
рамках IPA получает самую большую сумму из 
всех аналогичных программ между двумя стра-
нами, разработанных ЕС (74,5 млн евро), и была 
первой, одобренной Европейской комиссией [8].

С 2016 г. Румыния приняла правовую базу 
для предоставления официальной помощи в 
целях развития (ОПР) и гуманитарной помощи 
путем создания РОАИД, которая начала действо-
вать в 2018 г. Помощь по линии ОПР в основном 
направляется в соседние страны, а основным 
бенефициаром является Республика Молдова. 
Объем ОПР для Сербии в 2017-2021 гг. неуклонно 
растет: 2017 г. - 6,60 млн леев (1,44 млн евро); 
2018 г. - 8,64 млн леев (1,86 млн евро); 2019 г. - 
10,55 млн леев (2,23 млн евро); 2020 г. - 11,95 млн 
леев (2,47 млн евро); 2021 г. - 12,13 млн леев (2,47 
млн евро). Проекты, финансируемые за счет ОПР, 
осуществляются в сфере образования, модерни-
зации государственных учреждений, медицины/
здравоохранения, управления чрезвычайными 
ситуациями, борьбы с трансграничной преступно-
стью, изменения климата, борьбы с коррупцией, 
устойчивого развития. Пример проекта, финанси-
руемого Румынией в 2020 г. (в условиях панде-
мии): проект «Поддержка образования детей в 
неблагополучных районах» заключался в приоб-
ретении 60 планшетов для детей, проживающих в 
неблагополучных районах Республики Сербия - 
Тимокского края, для поддержки онлайн-образо-
вания.
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Динамично развивается и культурное сотруд-
ничество, в том числе благодаря статусу Румынии 
как специального гостя престижной книжной 
ярмарки в Белграде, а также активизация контак-
тов между людьми в контексте номинации Нови-
Сада и Тимишоары в качестве культурных столиц 
Европы в 2022 и 2023 гг. соответственно. Двусто-
роннее соглашение в области образования, науки, 
культуры, молодежи и спорта было подписано 27 
июня 2022 г. в ходе официального визита в Буха-
рест министра иностранных дел Республики Сер-
бия Николы Селаковича.

Визит президента Сербии Александра 
Вучича в Румынию в марте 2018 г. скорее подчер-
кнул огромный, но неиспользованный потенциал 
румынской дипломатии. Президент Румынии 
Клаус Йоханнис заявил 8 марта 2018 г., что Румы-
ния готова выступить посредником в поиске ком-
промиссного решения для края Косово, которое 
позволит Сербии вступить в Европейский Союз: 
«Урегулирование вопроса Косово станет огром-
ным шагом в европейском направлении для всего 
региона Западных Балкан, и здесь мы будем под-
держивать тесный контакт, чтобы вместе обсудить 
возможные решения и ту роль, которую Румыния 
может сыграть в решении этого вопроса. Мы 
готовы, я подчеркиваю, мы готовы участвовать в 
поиске хороших решений для всего региона». 
Глава Сербии также заявил о готовности его 
страны к компромиссу: «Для нас косовский вопрос 
– это очень большая проблема, но мы будем стре-
миться найти компромиссное решение. Чтобы 
найти это решение, нужны минимальные жела-
ния. Я убежден, что Румыния во время своего 
председательства в Совете ЕС в 2019 году поста-
вит вопрос о вступлении западнобалканских стран 
в Европейский союз в число первоочередных» [9].

Заявления двух президентов кажутся очень 
интересными, но у нас нет общих рамок, в кото-
рых можно было бы оценить ценность и эффек-
тивность румынской инициативы. Румынская 
дипломатия могла бы сыграть важную роль, но 
только при условии, что западные государства, 
одобрившие независимость Косово, захотят так 
изменить статус края, чтобы дать сербам хотя бы 
символическое удовлетворение. В этом случае 
Румыния могла бы претендовать на роль посред-
ника на переговорах. В Румынии также считают, 
что их страна могла бы сыграть свою самостоя-
тельную роль при условии, что она предложит 
Сербии что-то очень важное, например, облегчен-
ный доступ к ресурсам природного газа. Газовые 
ресурсы в Черном море, планы по распределению 
которых уже разрабатываются, позволили бы 
Румынии создать стратегическое преимущество, 
но пока об этом не идёт речи [10].

Новым инструментом регионального взаи-
модействия, открывающим дополнительные воз-
можности для развития румынско-сербских отно-
шений, стал четырехсторонний формат междуна-
родного диалога Болгария–Греция–Румыния–
Сербия – Крайовская группа, созданная на 
саммите глав правительств Болгарии, Румынии и 
Сербии, проходившего 24 апреля 2015 г. в румын-
ском городе Крайова, к которой в октябре 2017 г. 
присоединилась Греция. Объединяющая право-
славные государства, она, однако, сосредоточена 
на экономических и технологических аспектах 
регионального взаимодействия.

На саммите Крайовской группы 29 марта 
2019 г. в Бухаресте, в котором приняли участие 
премьер-министры Румынии Виорица Дэнчилэ, 
Республики Болгария Бойко Борисов, Республики 
Греция Алексис Ципрас и президент Республики 
Сербия Александр Вучич, была принята совмест-
ная декларация, в которой подчёркивалась «важ-
ность продолжения регулярного диалога между 
четырьмя государствами, который представляет 
собой функциональную основу для регионального 
сотрудничества, способствующего укреплению 
атмосферы доверия и партнерства в регионе», а 
также подтверждалось, что «Румыния, Респу-
блика Болгария и Греческая Республика реши-
тельно и активно поддерживают европейский курс 
Республики Сербия и ее усилия по выполнению 
критериев вступления».

Страны-участницы четырехстороннего диа-
лога придают особое значение дальнейшему раз-
витию регионального и приграничного сотрудни-
чества с целью «укрепления территориальной 
сплоченности приграничных регионов, их конку-
рентоспособности и устойчивости посредством 
взаимовыгодных проектов». Они подтвердили 
поддержку региональных проектов, в частности, в 
области транспорта, энергетики, информацион-
ных и коммуникационных технологий, а также 
молодежи и спорта, в целях содействия общему 
развитию и связности региона. Было заявлено 
намерение продолжать усилия по развитию транс-
портных маршрутов и расширению сети TEN-T в 
Юго-Восточной Европе, уделяя особое внимание 
транспортным коридорам Запад-Восток и 
Север-Юг. Также подчеркивалась важность 
«макрорегионального подхода, стимулирующего 
экономический рост и создание рабочих мест, в 
том числе в рамках Стратегии ЕС для Дунайского 
региона (EUSDR), Инициативы трех морей (TSI) и 
Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического 
региона (EUSAIR)». Страны-участницы Крайов-
ской группы договорились изучить возможности 
создания Европейской группы территориального 
сотрудничества (EGTC) для развития сотрудни- 
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чества в Юго-Восточной Европе. Особое значе-
ние они придают развитию газопроводов, «вклю-
чая Вертикальный коридор и введение в эксплуа-
тацию газового интерконнектора Греция-Болга-
рия, газового интерконнектора Болгария-Румы-
ния, газового интерконнектора Болгария-Сербия, 
интерконнектора Румыния-Сербия, как ключевых 
элементов общей европейской энергетической 
безопасности и как вклада в реализацию Энерге-
тического союза» [11]. 

Таким образом, современные отношения 
между Румынией и Сербией являются результиру-
ющей воздействия комплекса противоречивых 
факторов. В их «активе» находятся отсутствие 
исторического опыта прямых военных конфликтов 
между ними, взаимная психологическая располо-
женность основной массы населения двух стран и 
готовность их правительств к диалогу и компро-
миссам по существующим проблемам. Напротив, 
в «пассиве» мы видим наличие почвы для потен-
циальных территориальных претензий (Банат) и 
реальную практику использования этих госу-
дарств внешними силами друг против друга (собы-
тия 1940-х гг. и 1999 г.). В настоящее время Румы-
ния используется как инструмент воздействия ЕС 
и НАТО на Сербию для реализации своих геопо-
литических целей, связанных как с принуждением 
Белграда к признанию независимости Косово, так 
и с противодействием российскому влиянию на 
Балканах. В этом контексте изолированность Сер-
бии и амбивалентность ее внешнеполитического 
курса (ориентация на ЕС при стремлении сохра-
нять дружественные отношения с Россией) обу-
словливают ее высокую геополитическую уязви-
мость. 

Попытки наиболее значимых балканских 
государств наладить между собой внутрирегио-
нальное взаимодействие по типу Крайовской 
группы на сегодня демонстрируют их вторичный, 
технический характер, исключающий возможно-
сти превращения их в факторы роста геополити-
ческой самостоятельности государств региона. 
Такое взаимодействие происходит под плотным 
контролем НАТО и ЕС и является скорее факто-
ром сдерживания Сербии. Все это свидетель-
ствует о том, что, несмотря на дружеский харак-
тер румынско-сербских отношений, Румыния в 
них выступает с доминирующих позиций, пред-
ставляя себя как своего рода «адвоката» Сербии 
в ЕС и НАТО (что отчасти напоминает многолет-
нюю роль Польши в отношении Украины). Однако 
такая позиция связана не с реальным силовым 
превосходством Румынии, а с проевропейской 
политикой Сербии, порождающей ее зависимость 
от поддержки таких государств, как Румыния. 

Список литературы:

[1] Биткова Т.Г. Румыния и Балканы: Полити-
ческие и историко-культурные аспекты. – Актуаль-
ные проблемы Европы. - 2021. - №2 - С.233-252.

[2] Marius Vacarelu. Geopolitica Serbiei. – URL: 
https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/geopolitica-
serbiei-1613329.html

[3] Vasile Rămneanţu. Relaţiile româno-
iugoslave în primii ani ai perioadei interbelice. – URL: 
https://www.romania-actualitati.ro/emisiuni/istorica/
relatiile-romano-iugoslave-in-primii-ani-ai-perioadei-
interbelice-id122128.html

[4] Mihai D. Drecin. Serbia, Kosovo și România. 
– URL: https://www.crisana.ro/stiri/controverse-14/
serbia-kosovo-si-romania-197649.html

[5] Florin Anghel. România se implică în 
competiţia geopolitică din Balcani şi susţine aderarea 
la UE a Muntenegrului. – URL: https://www.info-sud-
est.ro/romania-se-implica-in-competitia-geopolitica-
din-balcani-si-sustine-aderarea-la-ue-a-
muntenegrului/

[6] Милошевић З. Српско питање и Румунија 
(Или зашто је праведно да Србија и Русија имају 
заједничку границу) // Румунија и румунизација 
Срба / приредио Зоран Милошевић. - Шабац : 
Центар академске речи, 2018 (Бања Лука : Мар-
кос). - С.15-41.

[7] Милошевич З. Геополитическое значение 
Румынии. – URL: https://regnum.ru/article/2699603

[8] Silvia Davidoiu: The friendship between 
Romanians and Serbs continues to inspire us today. 
Interview with H.E. Silvia Davidoiu, Ambassador of 
Romania to Serbia, by Dragan Nikolić. – URL: https://
www.diplomacyandcommerce.rs/silvia-davidoiu-the-
friendship-between-romanians-and-serbs-continues-
to-inspire-us-today/

[9] Declarația de presă comună a Președintelui 
României, domnul Klaus Iohannis, cu Președintele 
Republicii Serbia, domnul Aleksandar Vučić. – URL: 
https://www.presidency.ro/ro/media/politica-externa/
declaratia-de-presa-comuna-cu-presedintele-
republicii-serbia-domnul-aleksandar-vucic

[10] Horațiu Pepine. Relația cu Serbia, o 
frumoasă legend. 08.03.2018. – URL: https://www.
dw.com/ro/rela%C8%9Bia-cu-serbia-o-
frumoas%C4%83-legend%C4%83/a-42890947

[11] Reuniunea în format cvadrilateral România-
Bulgaria-Republica Elenă-Serbia, la Palatul Snagov. 
– URL: https://www.deepl.com/translator#ro/ru/
Reuniunea%20%C3%AEn%20format%20
cvadrilateral%20Rom%C3%A2nia-Bulgaria-
Republica%20Elen%C4%83-Serbia%2C%20la%20
Palatul%20Snagov.



150

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Spisok literatury:

[1] Bitkova T.G. Rumyniya i Balkany: Politich-
eskie i istoriko-kul’turnye aspekty. – Aktual’nye prob-
lemy Evropy. - 2021. - №2 - S.233-252.

[2] Marius Vacarelu. Geopolitica Serbiei. – URL: 
https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/geopolitica-ser-
biei-1613329.html

[3] Vasile Rămneanţu. Relaţiile româno-iugo-
slave în primii ani ai perioadei interbelice. – URL: 
https://www.romania-actualitati.ro/emisiuni/istorica/
relatiile-romano-iugoslave-in-primii-ani-ai-perioad-
ei-interbelice-id122128.html

[4] Mihai D. Drecin. Serbia, Kosovo și România. 
– URL: https://www.crisana.ro/stiri/controverse-14/
serbia-kosovo-si-romania-197649.html

[5] Florin Anghel. România se implică în com-
petiţia geopolitică din Balcani şi susţine aderarea la 
UE a Muntenegrului. – URL: https://www.info-sud-
est.ro/romania-se-implica-in-competitia-geopoliti-
ca-din-balcani-si-sustine-aderarea-la-ue-a-muntene-
grului/

[6] Milosheviћ Z. Srpsko pitaњe i Rumuniјa (Ili 
zashto јe pravedno da Srbiјa i Rusiјa imaјu zaјed-
nichku granicu) // Rumuniјa i rumunizaciјa Srba / 
priredio Zoran Milosheviћ. - SHabac : Centar akadem-
ske rechi, 2018 (Baњa Luka : Markos). - S.15-41.

[7] Miloshevich Z. Geopoliticheskoe znachenie 
Rumynii. – URL: https://regnum.ru/article/2699603

[8] Silvia Davidoiu: The friendship between 
Romanians and Serbs continues to inspire us today. 
Interview with H.E. Silvia Davidoiu, Ambassador of 
Romania to Serbia, by Dragan Nikolić. – URL: https://
www.diplomacyandcommerce.rs/silvia-davi-
doiu-the-friendship-between-romanians-and-serbs-
continues-to-inspire-us-today/

[9] Declarația de presă comună a Președintelui 
României, domnul Klaus Iohannis, cu Președintele 
Republicii Serbia, domnul Aleksandar Vučić. – URL: 
https://www.presidency.ro/ro/media/politica-externa/
declaratia-de-presa-comuna-cu-presedintele-repub-
licii-serbia-domnul-aleksandar-vucic

[10] Horațiu Pepine. Relația cu Serbia, o fru-
moasă legend. 08.03.2018. – URL: https://www.dw.
com/ro/rela%C8%9Bia-cu-serbia-o-fru-
moas%C4%83-legend%C4%83/a-42890947

[11] Reuniunea în format cvadrilateral 
România-Bulgaria-Republica Elenă-Serbia, la Palatul 
Snagov. – URL: https://www.deepl.com/translator#ro/
ru/Reuniunea%20%C3%AEn%20format%20cvadri-
lateral%20Rom%C3%A2nia-Bulgaria-Republica%20
Elen%C4%83-Serbia%2C%20la%20Palatul%20
Snagov.



151

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

 ИСТОРИЯ   ГОСУДАРСТВА И  ПРАВА  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН

Дата поступления рукописи в редакцию: 09.06.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 30.06.2025 г.

МОРОЗОВ Роман Михайлович,
 кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Северо-Западного института (филиала) Университета

 имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры административно-правовых 

дисциплин факультета психологии и права
 Вологодского института права и экономики ФСИН России,

e-mail: morozur@mail.ru 

АЛИЕВ Мирза Габибуллаевич,
магистрант факультета психологии и права 

Вологодского института права и экономики ФСИН России,
e-mail: amirza@internet.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Аннотация. Научное исследование посвящено анализу международного опыта админи-
стративно-правового регулирования противодействия коррупции с целью выявления эф-
фективных инструментов, применимых в России. Рассматриваются подходы Дании, Шве-
ции, Великобритании, Белоруссии и Казахстана. В Дании акцент сделан на прозрачности, 
общественном контроле и отсутствии единого антикоррупционного органа, функции ко-
торого распределены между налоговыми службами, прокуратурой и парламентом. Швеция 
демонстрирует эффективность через общественный контроль, средства массовой ин-
формации и специализированные органы, такие как антикоррупционная прокуратура. Ве-
ликобритания сочетает строгую нормативную базу, цифровые технологии и этические 
кодексы. В Белоруссии и Казахстане применяются цифровые платформы и строгий финан-
совый контроль. Анализ изученного зарубежного опыта позволяет сформировать рекомен-
дации для российского законодателя, так как: создание анонимной платформы для сообще-
ний о коррупции, децентрализация антикоррупционных функций, усиление роли средств 
массовой информации, ужесточение требований к декларированию и внедрение цифрового 
рубля для отслеживания бюджетных средств.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционные орга-
ны, общественный контроль, антикоррупционные органы, цифровизация, декларирование, 
средства массовой информации, государственные закупки.

MOROZOV Roman Mikhailovich,
PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department

of Criminal Procedure and Criminalistics at the Northwestern
Institute (branch) O.E. Kutafin University (MGUA),

Associate Professor of the Department of Administrative and Legal
Disciplines, Faculty of Psychology and Law

 Vologda Institute of Law and Economics 
of the Federal Penitentiary Service of Russia

ALIEV Mirza Gabibullayevich,
Master’s student at the Faculty of Psychology and Law 

Vologda Institute of Law and Economics 
of the Federal Penitentiary Service of Russia

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL 
REGULATION IN THE FIELD OF ANTI-CORRUPTION

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-151-156



152

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Annotation. The scientific research is devoted to the analysis of the international experience 
of administrative and legal regulation of anti-corruption in order to identify effective tools applicable 
in Russia. The approaches of Denmark, Sweden, Great Britain, Belarus and Kazakhstan are consid-
ered. In Denmark, the emphasis is on transparency, public control and the absence of a single an-
ti-corruption body, whose functions are distributed between the tax authorities, the prosecutor’s office 
and Parliament. Sweden demonstrates effectiveness through public oversight, the media, and spe-
cialized agencies such as the anti-corruption Prosecutor’s Office. The UK combines a strict regula-
tory framework, digital technologies and ethical codes. Belarus and Kazakhstan use digital platforms 
and strict financial controls. The analysis of the studied foreign experience makes it possible to form 
recommendations for the Russian legislator, as: the creation of an anonymous platform for reporting 
corruption, decentralization of anti-corruption functions, strengthening the role of the media, stricter 
declaration requirements and the introduction of a digital ruble to track budget funds. 

Key words: corruption, anti-corruption, anti-corruption authorities, public control, anti-corrup-
tion authorities, digitalization, declaration, mass media, public procurement.

Коррупция остается одной из ключевых 
угроз стабильности и развитию совре-
менных государств. Она подрывает 

доверие граждан к государственным институтам, 
искажает экономические процессы и препятствует 
устойчивому развитию общества. В условиях гло-
бализации коррупция выходит за рамки нацио-
нальных границ, приобретая транснациональный 
характер. Изучение международного опыта адми-
нистративно-правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции имеет важное значе-
ние для совершенствования национального зако-
нодательства, особенно в России, где данная про-
блема остается актуальной. 

Проведенное ниже сравнительное исследо-
вание международного опыта не ставит целью 
систематизацию подходов зарубежных стран или 
их классификацию по определенным критериям. 
Основное внимание уделялось выявлению наибо-
лее эффективных инструментов и механизмов 
противодействия коррупции, которые могут быть 
адаптированы в России. Государства рассматри-
ваются в произвольном порядке, без объединения 
по географическим, политическим или правовым 
критериям, что позволяет сосредоточиться на 
уникальных аспектах их антикоррупционной поли-
тики. 

Так, антикоррупционное законодательства 
Дании включает в себя широкий перечень законо-
дательных актов: Законы Дании о коррупции, об 
отравлении правосудия, о публичной администра-
ции, о полиции, о мерах по предотвращению 
отмывания денег и финансового терроризма, Кон-
ституционный акт, Уголовный кодекс и др. [15 с. 
750].

Вместе с тем при широком нормативном 
регулировании в Дании отсутствует единый специ-
ализированный антикоррупционный орган, что 
отличает её от многих стран. Вместо этого функ-
ции контроля распределены между различными 
институтами, включая налоговые службы, проку-
ратуру и парламент. Налоговые органы проводят 

регулярные проверки соответствия доходов и рас-
ходов государственных служащих, что позволяет 
выявлять случаи необоснованного обогащения. 
Прокуратура активно взаимодействует с междуна-
родными организациями, такими как GRECO, для 
обеспечения соответствия антикоррупционных 
мер международным стандартам. Законодатель-
ство о полиции, представляет любому человеку 
право от своего имени, либо анонимно обратиться 
в правоохранительные органы с прошением о 
проведении проверки в любой частной или госу-
дарственной организации [9 с. 353].

Дания активно применяет антикоррупцион-
ные стандарты, такие как «декларация о неприме-
нении взяток», которая подписывается компани-
ями и государственными структурами при реали-
зации совместных проектов. Кроме того, прово-
дятся регулярные образовательные программы 
для государственных служащих и представителей 
бизнеса, направленные на формирование куль-
туры нетерпимости к коррупции.

Члены правительства обязаны ежегодно 
публиковать сведения обо всех своих доходах, о 
принадлежащем им имуществе и об обязатель-
ствах, которые имеют имущественный характер. 
Значительное влияние в антикоррупционной 
политике государства играет независимая пресса 
и СМИ. Одно только упоминание в СМИ о корруп-
ционных проявлениях со стороны того или иного 
должностного лица, тут же начнется проверка со 
стороны компетентных органов [11].

Эффективность датской модели обуслов-
лена сочетанием строгого законодательства и 
прозрачности, общественного контроля, а также 
превентивных мер предотвращения коррупции.

Правовой основой борьбы с коррупцией в 
Швеции выступают Уголовный кодекс Швеции, 
Закон от 28 апреля 1994 года № 1994:260 «О госу-
дарственной службе»; Закон от 7 октября 2021 
года № 2021:890 «О защите лиц, сообщающих о 
неправомерных действиях» [2].
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Шведская модель противодействия корруп-
ции стоится на общественном контроле за дея-
тельностью государственных служащих и бизнес-
менов. В Швеции сформирована культура нетер-
пимости к коррупции, которая поддерживается 
активной ролью средств массовой информации. 
Роль СМИ настолько велика еще и потому, что они 
обеспечивают реальную возможность знако-
миться с информацией о доходах и расходах госу-
дарственных служащих, об их деятельности. Сим-
волично, что гражданин Швеции может получить 
информацию о доходах должностного лица, лишь 
позвонив в налоговую, и назвав «номер» чинов-
ника. Однако и чиновнику сообщат кто интересо-
вался его доходами [4]. 

В Швеции действует специализированное 
подразделение антикоррупционной прокуратуры, 
созданное в 2003 году, и антикоррупционная поли-
ция, сформированная в 2012 году. Также в Шве-
ции важную роль в борьбе с коррупцией играет 
институт омбудсмена. Этот орган возглавляемый 
независимым высокопоставленным должностным 
лицом рассматривает жалобы граждан на дей-
ствия государственных органов, их сотрудников и 
должностных лиц, проводит служебные расследо-
вания, предлагает меры по исправлению ситуа-
ции и предоставляет отчёты высшему руковод-
ству страны. В Швеции действуют несколько таких 
институтов, осуществляющих по надзору за 
судами, прокуратурой и полицией, по социальным 
вопросам - образованию, здравоохранению, нало-
гам, транспорту [8 с. 36-37].

Шведская модель демонстрирует высокую 
эффективность благодаря комплексному подходу, 
сочетающему превентивные и карательные меры, 
реализуемые специальными созданными орга-
нами. Ключевыми факторами успеха являются: 
высокий уровень общественного доверия к госу-
дарственным институтам и активная роль СМИ и 
общественных организаций.

К законодательным нормам борьбы с кор-
рупцией в Великобритании относится: Закон «О 
коррупционных практиках в государственных 
органах 1889 г.» (Public Bodies Corrupt Practices 
Act 1889), Закон «О предупреждении коррупции 
1906 и 1916 гг.» (Prevention of Corruption Act 1906, 
1916) и Закон «О народном представительстве 
1983 г.» (Presentation of the People Act 1983) [7 с. 
29].

В Великобритании создана разветвленная 
система органов, отвечающих за противодействие 
коррупции. Управление по борьбе с серьезным и 
сложным экономическим мошенничеством 
(Serious Fraud Office, SFO) играет центральную 
роль в расследовании крупных коррупционных 
дел, особенно связанных с международным взя-
точничеством. SFO обладает полномочиями про-

водить расследования, привлекать к ответствен-
ности и налагать штрафы на юридические лица. 
Национальное агентство по борьбе с преступно-
стью (National Crime Agency, NCA) координирует 
усилия по противодействию организованной пре-
ступности, включая коррупционные схемы [12 с. 
207-208]. Важную роль играет также Комитет по 
стандартам общественной жизни (Committee on 
Standards in Public Life), который разрабатывает 
рекомендации по этическому поведению государ-
ственных служащих [10].

Все государственные служащие обязаны 
соблюдать Кодекс поведения государственных 
служащих (Civil Service Code), который устанавли-
вает стандарты честности, объективности и бес-
пристрастности. В стране реализована прозрач-
ность системы государственных закупок, которая 
регулируется строгими правилами, включая обя-
зательную публикацию контрактов на портале 
Contracts Finder [13], что очень похоже на россий-
ские торговые площадки для государственных 
закупок. С госслужащими проводятся регулярные 
тренинги по вопросам этики и предотвращения 
коррупции. Депутаты в Великобритании и высоко-
поставленные чиновники обязаны декларировать 
свои доходы и интересы, что минимизирует кон-
фликт интересов. Так, например, бывший пре-
мьер-министр Великобритании Борис Джонсон 
(будучи в должности) министра иностранных дол-
жен был извиниться перед депутатами парла-
мента за позднее декларирование дохода в раз-
мере более £52 тыс. ($66,2 тыс.). Такая рекомен-
дация содержалась в докладе парламентского 
комитета, регулирующего нормы поведения бри-
танских депутатов [3].

Административные методы противодей-
ствия коррупции в Великобритании представляют 
собой подход, сочетающий строгую нормативную 
базу, широкое количество органов, осуществляю-
щих надзор за коррупционными проявлениями, а 
также новациями в сфере айти технологий, позво-
ляющих следить за тратой средств на государ-
ственные нужды. 

Стоит также затронуть опыт противодей-
ствия коррупции в ряде стран содружества неза-
висимых государств (далее – СНГ). Так как после 
распада СССР и получения автономии государ-
ства-члены развивали свои нормативно-правовые 
акты с учетом модельного законодательства, то 
это сближает их законодательство с российским. 
Таким образом анализ имеющегося положитель-
ного зарубежного опыта ряда стран СНГ проще 
внедрить в российское законодательство.

Первым государством опыт которого стоит 
проанализировать является Республика Беларусь 
с которым Россию объединяет не только граница, 
но и договор «О создании союзного государства». 
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В антикоррупционном законодательстве Респу-
блики Беларусь, помимо уголовного кодекса, 
основным законодательным актом, регулирую-
щим борьбу с коррупцией, выступает Закон от 15 
июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией». 
Этот закон устанавливает правовые основы госу-
дарственной политики, направленной на преду-
преждение, выявление и пресечение коррупцион-
ных правонарушений. Ключевые положения этого 
закона включают: определение субъектов корруп-
ционных правонарушений, включая государствен-
ных должностных лиц и лиц, приравненных к ним; 
установление административной ответственности 
за правонарушения, создающие условия для кор-
рупции; создание комиссий по противодействию 
коррупции в государственных органах и организа-
циях [5].

Деятельность указанных выше комиссий 
направлена на противодействие коррупции, эти 
комиссии выполняют следующие функции: коор-
динации деятельности структурных подразделе-
ний по реализации антикоррупционных мер; 
оценка и минимизация коррупционных рисков в 
уязвимых сферах, таких как административные 
процедуры, государственные закупки и распреде-
ление ресурсов; рассмотрение конфликтов инте-
ресов и соблюдения этических норм государ-
ственными служащими.

Законодательство республики устанавли-
вает строгие требования к финансовому контролю 
государственных служащих, они обязаны декла-
рировать доходы и имущество, что регулируется 
Постановлением Совета Министров от 16 января 
2016 г. № 19. Запреты включают: владение сче-
тами в иностранных банках (за исключением слу-
чаев выполнения государственных функций за 
рубежом); участие в управлении коммерческими 
организациями, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством. Нарушение 
антикоррупционного законодательства влечет 
наказание, в том числе увольнение. Лица, уволен-
ные за коррупционные нарушения, вносятся в 
автоматизированную систему «Коррупция» в 
Белорусском союзе потребительских обществ, 
которая аккумулирует данные об уволенных по 
отрицательным мотивам сотрудниках [14].

Административные методы противодей-
ствия коррупции в Республике Беларусь включают 
комплекс законодательных мер, направленных на 
предотвращение, выявление и пресечение кор-
рупционных правонарушений. Ключевыми инстру-
ментами являются создание специализированных 
комиссий по противодействию коррупции и финан-
совый контроль. Для некоторых категорий лиц 
установлена обязанность представлять по месту 
работы декларации о доходах и имуществе. Госу-
дарственные органы контролируют соблюдение 

порядка декларирования, в том числе полноту и 
достоверность сведений, указанных в деклара-
циях.

В качестве органов, осуществляющих борьбу 
с коррупцией в Белоруссии, выступают: органы 
прокуратуры, внутренних дел и государственной 
безопасности. 

Одним из наиболее эффективных методов 
борьбы с коррупцией является внедрение цифро-
вых технологий, платформа e-Gov обеспечивает 
прозрачность предоставления государственных 
услуг, минимизируя прямой контакт между граж-
данами и чиновниками, что снижает коррупцион-
ные риски. Электронные системы отчетности и 
открытые данные способствуют повышению 
подотчетности государственных органов. Напри-
мер, внедрение электронных государственных 
закупок безусловно позволило сократить корруп-
ционные схемы при заключении госконтрактов.

Сочетание в Белорусском законодательстве 
четкого законодательного контроля, обществен-
ного контроля, а также внедрения цифровых тех-
нологий повышает прозрачность деятельности 
государственных органов и снижает коррупцион-
ные риски. 

Стоит также рассмотреть особенности зако-
нодательного регулирования борьбы с корруп-
цией в Республике Казахстан, еще одного участ-
ника СНГ и государства, динамично развиваю-
щего новые методы борьбы с коррупцией.

Первоочередными документами, регламен-
тирующими борьбу с коррупцией, выступают уго-
ловный кодекс республики и закон «О противо-
действии коррупции» [6]. 

В Казахстане функционирует специальный 
орган по борьбе с коррупцией «Агентство Респу-
блики Казахстан по противодействию коррупции», 
данное ведомство непосредственно подчинено и 
подотчётно президенту, оно занимается выявле-
нием, пресечением, раскрытием и расследова-
нием коррупционных преступлений в различных 
сферах общественной жизни.

Гражданское общество в Казахстане вовле-
чено в противодействие коррупции, это осущест-
вляется посредством создания общественных 
приемных, таких как «Гражданский контроль» и 
проектный офис «Саналы ұрпақ». Работа указан-
ных общественных институтов способствуют 
повышению прозрачности и обратной связи между 
государством и гражданами. 

Отметим, что Казахстане реализуется пилот-
ный проект по отслеживанию бюджетных расхо-
дов с применением цифрового тенге. Механизм 
«окрашивания денег» позволяет маркировать 
бюджетные средства, закрепляя их за конкрет-
ными целями, и исключить фиктивные сделки, а 
также возможность обналичить или перевести 
деньги третьим лицам [1].
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В соответствии с законом о противодействии 
коррупции Казахстана, госслужащие, депутаты 
Парламента, уполномоченный по правам чело-
века, судьи, лица, исполняющие управленческие 
функции в субъектах и их супруги обязаны публи-
ковать сведения, отражённые в их декларациях о 
доходах и имуществе. Особо стоит отметить, что 
обязанность предоставлении деклараций на 
супруга/супругу не возлагается на госслужащего. 
В случае не предоставление супругом/супругой 
госслужащего декларации они привлекаются к 
административной ответственности. 

Административные методы противодей-
ствия коррупции в Казахстане демонстрируют 
системный подход, сочетающий правовые, орга-
низационные и профилактические меры. Цифро-
визация, антикоррупционный мониторинг, форми-
рование антикоррупционной культуры и вовлече-
ние гражданского общества являются ключевыми 
элементами. 

Подводя итоги изучения международного 
опыта административно-правового регулирова-
ния противодействия коррупции в России, можем 
сделать следующие выводы.

Многое из рассматриваемого нами зарубеж-
ного опыта уже учтено и адаптировано в россий-
ском законодательстве и правоприменительной 
практике. В первую очередь это касается: разра-
ботки и внедрения профильного законодатель-
ства и подзаконных актов; устранения коррупцио-
генных факторов; вменение широкому количеству 
правоохранительных осуществлять борьбу с кор-
рупцией; вовлечение общественных институтов в 
сферу борьбы с коррупцией; оптимизация усло-
вий и механизмов государственных и муниципаль-
ных закупок с помощью специальных цифровых 
платформ; соблюдения требований к служебному 
поведению; введение этических кодексов; повы-
шения квалификации в вопросах противодействия 
коррупции; создание специальных реестров гос-
служащих уволенных за коррупционные правона-
рушения и т.д. 

Проведенное исследование позволяет дать 
ряд рекомендаций по дальнейшему совершен-
ствованию отечественного законодательства в 
следующих направлениях.

1. Представляется актуальным на примере 
Дании создание единой электронной платформы 
для анонимного информирования о коррупцион-
ных правонарушениях, данная информация 
должна будет проверяться органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность.

2. Видится актуальным рассмотреть возмож-
ность децентрализации антикоррупционных функ-
ций, как в Дании, с передачей части полномочий 
налоговым органам, а также специально создан-
ным омбудсменам в рассматриваемой сфере.

3. Целесообразным видится закрепление в 
законодательных актах механизмов и полномо-
чий, вовлекающих средства массовой информа-
ции в мониторинг за выявлением коррупционных 
правонарушений.

4. Предлагается ужесточить в российском 
законодательстве требования к декларированию 
доходов и имущества государственных служащих, 
их супругов и несовершеннолетних детей, необхо-
димо включить в законодательство положение о 
привлечении к административной ответственно-
сти за недостоверное декларирование или 
непредставление декларации супруга/супруги не 
являющимся/являющейся госслужащим.

5. Является актуальным внедрение цифро-
вого рубля и системы «окрашивания денег» для 
отслеживания трат бюджетных средств при заклю-
чении госконтрактов, этот опыт Казахстана помо-
жет значительно сократить нецелевое использо-
вание денежных средств. 
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Сегодня Китай лидер в применении 
новых цифровых технологий, таких 
как искусственный интеллект, боль-

шие данные, блокчейн, облачные вычисления, 5G 
в судебной системе. С их помощью прогрессивно 
решаются юридические задачи. Так, например, 
составляют договоры и контракты, готовят иско-
вые заявления, оказывают юридическую помощь, 
выносят решения, несущие правовые послед-
ствия. 

В последние годы страна вложила много 
ресурсов в искусственный интеллект (далее – 
ИИ), став реальным конкурентом США, мировым 
лидером в этой области. 

На самом деле, в 2017 году Китай объявил 
об амбициозной программе развития технологий 

ИИ внутри страны с целью стать «крупнейшим 
производителем современных технологий в мире, 
инновационным центром ИИ к 2030 году»1. Как 
подчеркнул Си Цзиньпин, искусственный интел-
лект является важной движущей силой нового 
витка научно-технической революции и промыш-
ленных преобразований2. Сегодня ИИ обеспечи-
вает поддержку различных мощных методов обра-
ботки данных в Китае. 

1 Jochheim Ulrich Members’ of European 
Parliamentary Research Service. China’s Ambitions in AI. 
2021. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/ATAG/2021/696206/EPRS_ATA(2021)696206_
EN.pdf (дата обращения: 17.05.2025). 

2 News report in Chinese URL: http://www.gov.cn/
xinwen/2018-12/08/content_5346910.htm. (дата обраще-
ния: 09.05.2025).
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С 2017г. в этой стране были запущены 
Интернет-суды (智慧法院)1, которые на сегодняш-
ний день занимаются делами, связанными с гло-
бальной сетью, электронной коммерцией, автор-
скими правами. Их особенностью является то, что 
большая часть доказательств представлена в 
виде цифровых данных, которые хранятся в сети 
Интернет. 

В создании «умных судов» Китая задейство-
вано более 3000 судов, более 10000 автономных 
трибуналов и более 4000 взаимодействующих 
департаментов, которые содержат десятки тысяч 
информационных систем2.

По словам экспертов судебной системы Пэн 
Цзюньлин и Сян Вэнь: «умные суды» проще всего 
можно свести к цифровизации судов, включаю-
щей как более простые в использовании компо-
ненты, такие как электронная подача дел, так и 
более высокотехнологичные, такие как онлайн-су-
дебные процессы, база данных общедоступных 
дел, системы рекомендаций по аналогичным 
делам, которые используют ИИ для выявления 
дел со схожими характеристиками, а также плат-
формы для хранения доказательств по цепочке 
блоков»3.

Верховный суд Китая учредил первый Интер-
нет-суд в г. Ханчжоу, где размещена штаб-квар-
тира Alibaba Group, при технической поддержке 
которой и была разработана цифровая плат-
форма для этого суда. 

Средняя продолжительность судебного 
заседания — 28 минут, средняя продолжитель-
ность судебного процесса по делу — 38 дней, что 
примерно вдвое быстрее, чем в обычных судах. 
Опыт Ханчжоу оказался успешным, что уже через 
год, были созданы другие Интернет-суды. 

В 2018г. были запущены ещё два Интер-
нет-суда в Пекине и Гуанчжоу. Оба этих города 
занимают центральное место в китайской Интер-
нет-индустрии: В Пекине расположены Baidu и 
JD.com, а в Гуанчжоу — Huawei, Dajiang и Tencent. 
За период своей работы с сентября 2018 года, 
пекинский Интернет-суд рассмотрел 14000 дел, в 
том числе с использованием для вынесения вер-
диктов таких технологий, как ИИ и блокчейн [1]. 

1 China Justice Observer URL: https://www.
chinajusticeobserver.com/t/internet-courts-in-china (дата 
обращения: 10.05.2025). 

2 Ting LIAO How Emerging Technologies Shape the 
Face of Chinese Courts? 2021. URL: https://conflictoflaws.
net/2021/how-emerging-technologies-shape-the-face-of-
chinese-courts (дата обращения: 28.04.2025).

3 Cousineau C. Smart Courts and the Push for 
Technological Innovation in China’s Judicial System. Center 
for Strategic & International Studies. 2021, April 15. URL: 
https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/
smartcourts-and-push-technological-innovation-chinas-
judicial-system (дата обращения: 28.04.2025).

Такой суд объединяет несколько передовых 
технологических возможностей, включая распоз-
навание лиц, проверку личности, функции много-
сторонних аудио- и видеозвонков, функции рас-
познавания голоса и функции оплаты неналого-
вых сборов4. «Умный суд» включает в себя судей, 
не являющихся людьми, работает на базе ИИ и 
позволяет участникам регистрировать свои дела 
онлайн и решать их с помощью цифрового судеб-
ного заседания.

В том же году Верховный суд Китая опубли-
ковал Положения по некоторым вопросам, касаю-
щихся рассмотрения дел Интернет-судами, разъ-
ясняющие юрисдикцию этих судов и регулирую-
щие процедурные вопросы, связанные с новым 
форматом Интернет-судов5. 

В Китае разработано множество программ с 
ИИ, которые были протестированы различными 
судами даже для рассмотрения уголовных дел. 
Некоторые из них анализировались с помощью 
цифрового прокурора (AIP). В 2021 году разработ-
чики отчитались о создании «умного прокурора» - 
программы, которая на основании изучения улик, 
алиби, экспертиз, протоколов допросов и других 
материалов дела выносит обвинительное заклю-
чение с точностью до 97 %. Нейросеть обучали на 
материале 17000 уголовных дел, она выдвигала 
обвинения по самым распространенным престу-
плениям: мошенничество с кредитными картами, 
участие в азартных играх, опасное вождение, 
умышленное причинение вреда, кража и т.д. [1]. 

В судах крупных городов сегодня трудится 
около сотни роботов-юристов Xiaofa, которые 
знают ответы на 40000 юридических вопросов. 
Шанхайский суд стал первым судом, официально 
принявшим «Систему 206», которая представляет 
собой многогранный проект ИИ, способный пере-
носить физические данные и документы в элек-
тронные базы данных и выявлять противореча-
щие доказательствам мотивы. Это новое про-
граммное обеспечение также может принимать 
устные команды для отображения соответствую-
щей информации на цифровых экранах6. Оно 
также способно расшифровывать речь во время 

4 Vasdani T. Robot Justice: China’s Use of Internet 
Courts. URL: https://www.lexisnexis.ca/en-ca/ihc/2020-02/
robot-justice-chinas-use-of-internet-courts.page (дата 
обращения: 10.05.2025).

5 China Establishes Three Internet Courts to Try 
Internet-Related Cases Online: inside China’s Internet 
Courts Series  URL: https://www.chinajusticeobserver.
com/a/china-establishes-three-internet-courts-to-try-
internet-related-cases-online (дата обращения: 
10.05.2025).

6 Staff reporters. AI Prosecutor Gets Better at 
Handling Crime. URL: http://m.stdaily.com/English/ChinaN
ews/202202/53b7046acc3b4eecb1643acab036dafb.shtml 
(дата обращения: 07.05.2025).
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слушаний и идентифицировать выступающих в 
соответствии с их ролями: судьи, прокуроры, 
обвиняемые и т.д. Это инновация, которая соче-
тает в себе судебную реформу и современные 
технологии и интегрирует большие данные и ИИ в 
процесс рассмотрения уголовных дел.

Для создания «Системы 206» была сформи-
рована научно-исследовательская группа, 
команда из более чем 700 человек [2]. В её составе 
были судьи, прокуроры, полицейские, а также тех-
ническая бригада.

Однако против этой новой практики появи-
лись и возражения. Газета South China Morning 
Post обратилась к прокурору города Гуанчжоу и 
выразила некоторые опасения по поводу исполь-
зования ИИ при предъявлении обвинений цифро-
вым прокурором. Его точность в 97% может быть 
высокой с технологической точки зрения, но 
всегда будет существовать вероятность ошибки1. 
По словам Ши, разработчика системы, цифровой 
прокурор может стать более эффективным благо-
даря обновлениям и в будущем он сможет выяв-
лять менее распространенные преступления и 
выдвигать несколько обвинений против одного 
подозреваемого. Однако каким бы хорошим он ни 
был, всегда есть вероятность ошибки.

В качестве примера можно привести случай, 
когда женщина была приговорена к смертной 
казни за то, что случайность помогла ей снять 
крупную сумму денег со сломанного банкомата. 
Люди протестовали, поскольку считали это реше-
ние несправедливым, так как женщина подошла к 
банкомату не с намерением ограбления. Удиви-
тельно, но разработка программного обеспечения 
для продвижения реформы уголовно-процессу-
альной системы, ориентированной на судебное 
разбирательство в Китае была вызвана идеей 
предотвращения неправомерных обвинительных 
приговоров2. «Система 206» в таких случаях опе-
ративно обнаруживает и напоминает о противоре-
чивых доказательствах и процедурах, существую-
щих проблемах и противоречиях в уголовных 
делах, что позволяет избежать ложных и неспра-
ведливых дел.

Еще одна интеллектуальная система была 
внедрена Верховным народным судом Хайнаня. 
Предполагается, что эта система была призвана 

1 Theresa D. Chinese Scientists Created an AI 
Prosecutor that Can Press Charges. Interesting 
Engineering. 2021. URL: https://interestingengineering.
com/chinese-scientists-created-an-ai-prosecutor-that-
canpress-charges (дата обращения: 10.05.2025).

2  Yadong C. Artificial Intelligence and Judicial 
Modernization (Springer, Ed.; C. L. Yan, Trans. Shanghai 
People’s Publishing House. 2020. p. 44) https://doi.
org/10.1007/978-981-32-9880-4 (дата обращения: 
07.05.2025).

стандартизировать вынесение приговоров. Она 
использует большие данные и технологии ИИ, 
такие как обработка естественного языка, гра-
фики для автоматического выделения ключевых 
фактов по делу и формулировки письменного 
решения после анализа данных, принятых дру-
гими специалистами. Это позволило сократить 
время вынесения решения в провинции Хайнань 
более чем на 50%.

Еще один продукт ИИ можно найти в Выс-
шем народном суде Чжэцзяна. Сяо Чжи - вирту-
альный помощник судьи, специализирующийся на 
разрешении споров о финансовых займах. Он 
выполняет полезные функции на каждом этапе 
судебной процедуры. Начиная с того, что на досу-
дебной стадии он может, проанализировав отчёт 
самостоятельно, отправить досудебный отчет 
судье. Он синхронно выполняет семантическое 
распознавание и преобразование текста, автома-
тически помогая судье при допросе и обосновы-
вая достоверность доказательств3.

Можно упомянуть ещё три примера приме-
нения ИИ в судебной сфере: Сяо Чонг - белый и 
толстый робот, работающий в городском суде Чун-
чжоу, который смог выдать «результат оценки 
опеки над ребенком» после нескольких раундов 
вопросов и ответов сторон; Юнь Фань - это робот-
гид, способный отвечать на вопросы, используя 
данные по 5000000 судебных дел и более чем 
90000 юридических вопросов в Синьяне; и, нако-
нец, Руй Фа Гуань («Мудрый Судья»), который 
был разработан Высшим народным судом Пекина 
на основе общенациональных данных о судебных 
решениях, полученных из онлайн-источников 
«Судебные решения Китая».4

Интернет-суд Ханчжоу, который был первым 
в своем роде, продемонстрировал, как он рабо-
тает. Благодаря ему мы можем видеть, что судьи 
«появляются» на голограмме и являются искус-
ственными созданиями; таким образом, настоя-
щего судьи здесь нет. Граждане используют виде-
осообщения для общения с 3D-изображениями 
различных судей, которые могут составлять рас-
писание, задавать вопросы сторонам судебного 
процесса, собирать доказательства и выносить 
диспозитивные решения. Первый вопрос, который 
задает виртуальный судья, представленный в 
системе изображением человека в черной ман-

3  Chen B. M., Li Z. How Will Technology Change 
The Face of Chinese Justice? COLUMBIA JOURNAL OF 
ASIAN LAW, 2020. 34 (1) p. 15 URL: https://doi.org/10.7916/
cjal.v34i1.7484 (дата обращения: 28.04.2025). 

4  Cheng S. 机器人法官”驾到“铁面”参与办案流程. 
Sohu. Com. 2017, September 13. URL: https://www.sohu.
com/a/191602538_161795 (дата обращения: 07.05.2025).
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тии, во время досудебного заседания, звучит так: 
«Есть ли у ответчика какие-либо возражения про-
тив характера судебных доказательств, представ-
ленных истцом на основе блокчейна?». Предста-
витель суда Ханчжоу сообщил государственному 
китайскому телеканалу CGTN, что судебная 
интернет-система работает 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю. 

Подводя итог, можно сказать, что люди, 
желающие подать в суд, могут зарегистрировать 
свое дело в Интернете и затем принять участие в 
электронном судебном заседании. Это призвано 
облегчить работу людей и повысить скорость и 
эффективность судебного процесса. Важно уточ-
нить, что, несмотря на использование виртуаль-
ных судей, судьи-люди наблюдают за процессом и 
могут выносить свои вердикты.

Результат в Китае превзошел все ожидания: 
подсчитано, что внедрение ИИ с 2019 по 2022гг. 
сократило среднюю нагрузку судей более чем на 
треть и сэкономило 1,7 миллиарда рабочих часов. 
Кроме того, экономический эффект составил 300 
миллиардов юаней (примерно 45 миллиардов 
долларов США), что эквивалентно половине всех 
адвокатских гонораров в Китае в 2021 году. 

Можно сделать вывод, что электронное 
судопроизводство становится достаточно продук-
тивным инструментом в Китае и даёт стимул раз-
вития другим странам. Приведенные факты 
позволяют сделать вывод о том, что инновацион-
ные технологии эффективно внедряются в сферу 
правосудия. Опыт Китая показывает, что судеб-
ный процесс может быть и в цифровом формате, 
а главное, успешно реализовываться на практике.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ РОССИИ И АЛЖИРА  

В КОНТЕКСТЕ ДИНАМИКИ ГЕОПОЛИТИКИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Аннотация. Исследование изучает особенности влияния внутренних и внешних фак-
торов на становление и развитие геополитической обстановки в северной и северо-запад-
ной части Африканского континента. В качестве примера, имеющего предметное значе-
ние для полученных результатов, за основу анализа были использованы формы государств 
России и Алжир в конкретном периоде их историографии. Избранный путь рассмотрения 
позволил выявить степень воздействия моделей внутригосударственной конструкции на 
характер принятия решений с предметной юридической направленностью – защита и 
(или) восстановление значимости национальных интересов государства, которые наибо-
лее актуализируются в периоды колониальных и неоколониальных тенденций. В данном 
ключе, как показало исследование, особое место и роль занимают вопросы правового регу-
лирования межгосударственной коммуникации. В частности, создание средств искус-
ственного сдерживания национального развития и (или) прямого внешнего воздействия 
иностранными государствами при отсутствии юридических средств и методов стабили-
зации и упорядочивания общественных отношений на региональном и глобальном уровнях, 
постановочно, приведут к уменьшению значимости суверенных прав на самоопределение и 
самоидентификацию при создании межгосударственных интеграционных связей. В тоже 
время прослеживаемый динамизм геополитики на протяжении столетий показывает взаи-
мосвязь и взаимозависимость внутренних и внешних сфер как правового, так и политиче-
ского регулирования. Так в исследовании отводится особая роль глобализационным про-
цессам, обладающих пространственным свойством влияния (прямого и косвенного) на об-
щественные отношения (на национальном, региональном и глобальном уровнях). Рассмо-
трение анализируемой темы в комплексном выражении позволили с определённой степе-
нью прогнозирования обозначить основные направления развития партнёрства между 
Россией и Алжиром.

Ключевые слова: межгосударственная коммуникация, Россия, Алжир, геополитика, 
динамика геополитики, правовое регулирование, национальные интересы, колониализм, не-
околониализм, глобализация.
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forms of the states of Russia and Algeria in a specific period of their historiography were used as the 
basis for the analysis. The chosen way of consideration made it possible to identify the degree of 
influence of models of domestic construction on the nature of decision–making with a substantive 
legal focus - the protection and (or) restoration of the importance of the national interests of the state, 
which are most relevant during periods of colonial and neocolonial trends. In this context, as the 
study showed, issues of legal regulation of interstate communication occupy a special place and role. 
In particular, the creation of artificial means of restraining national development and (or) direct exter-
nal influence by foreign states in the absence of legal means and methods of stabilizing and stream-
lining public relations at the regional and global levels will deliberately lead to a decrease in the im-
portance of sovereign rights to self-determination and self-identification in the creation of interstate 
integration ties. At the same time, the traceable dynamism of geopolitics over the centuries shows 
the interconnection and interdependence of internal and external spheres of both legal and political 
regulation. Thus, the study assigns a special role to globalization processes that have the spatial 
property of influencing (directly and indirectly) public relations (at the national, regional and global 
levels). Consideration of the analyzed topic in a comprehensive manner allowed us to identify the 
main directions of development of partnership between Russia and Algeria with a certain degree of 
forecasting.

Key words: interstate communication, Russia, Algeria, geopolitics, dynamics of geopolitics, 
legal regulation, national interests, colonialism, neocolonialism, globalization.

Мировая история политических и пра-
вовых процессов – это инструмент 
позволяющий определить предтечи 

современных тенденций геополитических госу-
дарственных действий. Геополитика и право тесно 
взаимосвязаны между собой, т.к. субъектом обоих 
из них выступает государство. Так, рассмотрение 
особенностей взаимодействия геополитических 
процессов и права находит позитивный отклик в 
трудах отечественных и зарубежных представите-
лей науки [6, 7]. Их синергийное изучение, поста-
новочно, позволит прогнозировать возможные 
вариации реализации стратегий при межгосудар-
ственном взаимодействии (коммуникации) акто-
рами, чей внешнеполитический курс отвечает кри-
териям цикличности основных направлений дея-
тельности.

Вместе с тем, с целью более предметного 
изучения настоящего исследования, по нашему 
мнению, следует произвести изучение свойств 
межгосударственной коммуникации, складываю-
щейся как между Алжиром и Россией, так и с госу-
дарствами-метрополиями, и причинно-следствен-
ные связи, обуславливающие геополитические 
тенденции в регионе Средиземноморья. Первич-
ным в данном ключе является определение вре-
менных рамок, в качестве отправной точки кото-
рых следует установить вторую половину XVIII 
века. Предпосылкой данного выбора послужила 
динамика геополитических тенденций, смещаю-
щих фокус мировых держав на данную террито-
рию. 

Несмотря на первичную заинтересован-
ность европейскими государствами северной и 
северо-западной частью Африканского конти-
нента, в частности теми, которые относились к 
категории колониальных держав (Франция, Вели-

кобритания, Испания и др.), Алжир, как одно из 
наиболее политически и экономически сильных 
государств региона, обладающим стратегическим 
влиянием в акваториях Средиземного моря, стре-
милось усилить свои геополитические позиции. 
Воплощение данных намерений при реализации 
основных направлений деятельности (функций) 
столкнулось с констатацией фактического дисба-
ланса в уровнях развития между государствами, 
что в конечном итоге выразилось в волнообраз-
ном (цикличном) проявлении международной 
активности. Данный тезис подтверждается, в 
частности, архивными документами [2], свиде-
тельствующих о том, что Алжиром практикова-
лась система данничества в отношении европей-
ских государств. При этом, как свидетельствуют 
архивные данные, права государств Европы отли-
чались (например, Франция и Англия могли отка-
заться от выплаты без последующих санкций со 
стороны Алжира).

Вместе с тем, особая роль отводилась 
защите и соблюдению национальных интересов. 
Однако в ключе взаимодействия колониальных 
держав и Алжира понятийная составляющая кате-
гории «национальные интересы» претерпевала 
изменения в зависимости от направления геопо-
литической динамики. Неизменными оставались 
лишь попытки избежать колониального порабо-
щения и навязывания иностранных социальных 
устоев населению, которое по своей конъектуре 
состояло из преобладающего арабского народа. 
Так, получение Алжиром статуса французской 
колонии (1848 г.) было сопряжено с системными 
внутринациональными революционными движе-
ниями, которые в конечном итоге подрывали 
функционирование административного центра, 
установленного французским правительством. 
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Шарль-Роберт Аджерон, в одном из своих иссле-
дований [1], указывал на фактическое уничтоже-
ние социальных отношений коренного населения 
Алжира, что в особенности к 1900 г. приводило к 
актуализированию вопросов безопасности для 
французского и европейского населения, прожи-
вающего на территории колонии. Кроме того, 
французский историк обращает внимание на 
определённую причинно-следственную связь 
между преступностью и изъятием земель у алжир-
ского народа французским правительством, аргу-
ментируя это тем, что чувство защищённости 
было более свойственно местностям, в которых 
алжирцы остались хотя бы с минимальным объё-
мом прав и имущества, необходимого для суще-
ствования (например, юг Алжира).

Точкой бифуркации в социально-политиче-
ской сфере в зоне Средиземноморья послужило 
проявление активности Российской империи в 
акваториях Черного моря и пролива Босфор, как 
своего рода геополитической предпосылкой к воз-
никновению нового актора в северной и севе-
ро-западной части Африканского региона. В тоже 
время исследование исторических и норматив-
но-правовых источников не свидетельствует о 
наличии у российского государства колониальных 
интересов и (или) намерений, схожих с европей-
скими государствами-метрополиями. 

Во-первых, по причине отличного от евро-
пейского социально-культурного уклада. Во-вто-
рых, Российская империя не рассматривала и не 
привносила в характер своей внешнеполитиче-
ской деятельности принудительный контекст, а 
действовала в рамках предупреждения угроз 
национальной безопасности или создания страте-
гического партнёрства. В-третьих, первопричиной 
присутствия российского государства в данном 
регионе служил «Восточный вопрос» и внешнеэ-
кономическая деятельность Великого княжества 
Финляндского (в составе Российской империи с 
1808 г.), а не военная экспансия территории 
алжирского государства.

Российская империя, ввиду свойств формы 
государства, предпринимала геополитические и 
геоэкономические действия, направленные на 
возрождение и поддержание связей с Алжиром, 
как ранее это делало Великое княжество Фин-
ляндское. Однако изменение алжирским государ-
ством своего международного статуса (с суверен-
ного государства на государство-колонию) повли-
яло на характер установления коммуникации, и 
как следствие, к усложнению диалога между стра-
нами из-за присутствия посредника (государ-
ства-метрополии). Например, для правового регу-
лирования торговли между Российской империей 
(в лице Великого княжества Финляндского) и 
Французским Алжиром была необходима совмест-

ная работа генерального консула России в Мар-
селе и российского посла в Париже [5] для созда-
ния юридических средств и методов, направлен-
ных как на безопасность российских подданных, 
так и на стабилизацию торговли в данном реги-
оне.

Несмотря на логичную стратегию действий, 
в частности учреждение российского консульства 
в Алжире, колониальная зависимость последнего 
создавала внешние источники противодействия, и 
как следствие невозможность реализации заду-
манного российским правительством. Об этом 
свидетельствуют и архивные данные. Например, 
примерно с 1876 по 1884 гг. представление инте-
ресов Российской империи в Алжире было реали-
зовано через иностранные консульства 
(Австро-Венгрии, Нидерландов, Португалии и т.д.) 
[3]. Только 8 апреля 1884 г. [4] Пётр Рюмин был 
назначен консулом в Алжире по приказу Алексан-
дра III с целью защиты национальных интересов 
Российской империи в данном регионе на основе 
равноправия в политических и экономических 
делах между Россией и Алжиром.

Показательно, как отсутствие внешнего и 
(или) искусственно созданного внутреннего дав-
ления на легитимную власть потенциального госу-
дарства-партнёра формирует фундамент после-
дующего многолетнего сотрудничества. В частно-
сти, России и Алжира – государств, которые зало-
жили основы добровольной, равной и 
стратегической коммуникации со второй поло-
вины XVIII – XIX века и пытались сохранить её 
несмотря на внутринациональные события, изме-
нившие саму форму государств. В тоже время 
интенсивность взаимодействия между Алжиром 
(в постколониальный период) и Российской импе-
рией (СССР, Российской Федерацией) находилась 
в прямой взаимозависимости от политических 
факторов, изменяющих вектор основных направ-
лений деятельности государств (функций) и цен-
ность соблюдения национальных интересов для 
будущего страны.

Сегодня, в условиях противостояния сторон-
ников однополярного и многополярного мироу-
стройства, обладание историческими предпосыл-
ками к стратегическому партнёрству задаёт 
направление геополитической динамике. Приме-
ром тому является возобновление интереса госу-
дарств к региону северной и северо-западной 
части Африканского континента, которые в ряде 
исторических источников называют страны 
Магриб (Алжир, Марокко и Тунис). 

Во многом обусловленность подобных тен-
денций вытекает из их пространственного потен-
циала. В особенности, учитывая фактический кри-
зис геополитических партнёрств прошлого (напри-
мер, Европы и России) и потребность в системном 
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и альтернативном поиске новых участников 
межгосударственной коммуникации, переориен-
тировании основных направлений деятельности 
государств в данном регионе формирует запрос 
на историко-правовое исследование, и как след-
ствие, подчёркивает его значимость. 

Последствия прошлого, выраженные, в 
частности, в проявлении итогов колониальных 
эпох, искажают геополитическую реальность и 
задают направление её динамики в персонифици-
рованных интересах одного государства. Привне-
сение в международную коммуникацию идеоло-
гии принуждения (экономического, политического, 
социального и т.д.), постановочно, исключит воз-
можность наступления равного стратегического 
партнёрства. В связи с чем, поддержание филосо-
фии многополярного мироустройства в современ-
ных реалиях, по нашему мнению, является наибо-
лее перспективным.

Вместе с тем наступление и закрепление 
устоев равноправного межгосударственного диа-
лога зависит от нескольких факторов: во-первых, 
от исторической предрасположенности потенци-
ального государства-партнёра к взаимоуважению 
суверенных прав; во-вторых, от способности про-
тиводействия внешним формам давления, в т.ч. 
искусственно созданным; в-третьих, от готовности 
проведения равных переговоров независимо от 
уровня экономического и политического развития 
оппонента.

По нашему мнению, чем более гармоничной 
будет синергия обозначенных элементов, тем 
прочнее межгосударственная коммуникация. При 
этом особая роль в данном ключе отводится пра-
вовому регулированию, т.к. именно от данного 
процесса зависит не только способность государ-
ства в обеспечении национальной безопасности 
на основе норм права, но и регламентация прав и 
обязанностей в рамках стратегического партнёр-
ства. 

Применительно к настоящему исследова-
нию, следование подлинным общественным бла-
гам, и отсутствие латентных мотивов и (или) 
целей, направленных на принуждение и (или) при-
нижение нации государства-партнёра и его суве-
ренных прав, позволило сохранить фундамен-
тальные основы партнёрства между Россией и 
Алжиром несмотря на внутренние и (или) внеш-
ние дестабилизирующие факторы. С определён-
ной долей вероятности, допустимо утверждать, 
что итог его становления и развития в современ-
ных условиях станет позитивным этапом в геопо-
литическом и геоэкономическом развитии обоих 
государств.

В частности, для национальных экономик 
России и Алжира – это вероятность в распростра-
нении собственной продукции на иностранные 

рынки, как по линии двустороннего, так и много-
стороннего сотрудничества. С политической точки 
зрения, для Алжира – это перспектива членства в 
крупных региональных и глобальных междуна-
родных организациях, а для России, учитывая 
членство Алжира в Магрибе, расширение партнё-
ров в северной и северо-западной части Афри-
канского континента. 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ

Аннотация. В современном мире молодежное предпринимательство становится важ-
ным фактором экономического роста, инноваций и социальной стабильности. Молодежь 
зачастую сталкивается с различными преградами при запуске и развитии своего дела, по 
этой причине государства разрабатывают специальные меры поддержки молодых специа-
листов. Законодательное закрепление мер государственной поддержки молодежного пред-
принимательства способствует не только созданию новых рабочих мест, но и повышению 
общего уровня инноваций в экономике, что благоприятно сказывается на мировой экономи-
ке в целом. Германия - одна из стран, активно поддерживающих молодежное предпринима-
тельство через разнообразные правовые и финансовые механизмы, которые будут более 
подробно изучены в этой статье. 

Проведенное автором исследование позволит оценить эффективность механизмов 
государственной поддержки молодежного предпринимательства в Германии, а также изу-
чить комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятной среды для создания 
бизнеса среди молодежи. Опыт Германии в области государственной поддержки индивиду-
альных предпринимателей и малых компаний, созданных молодыми людьми, позволит выя-
вить ключевые направления молодежной политики и обеспечить эффективность этой 
поддержки. В заключение работы автор статьи приходит выводу о том, что структури-
рованный подход поддержки молодежного предпринимательства в Германии можно исполь-
зовать в качестве основы для имплементации в российское законодательство.

Ключевые слова: опыт молодежного предпринимательства в Германии; устойчивый 
экономический рост; ведение бизнеса среди молодежи в Германии; зарубежный опыт мер 
государственной поддержки молодежного предпринимательства; законодательное регу-
лирование молодежного предпринимательства в Германии; структура молодежной поли-
тики в Германии; инновационные механизмы.
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LEGAL ANALYSIS OF THE FOREIGN EXPERIENCE OF MEASURES  
OF STATE SUPPORT FOR YOUTH ENTREPRENEURSHIP 

 ON THE EXAMPLE OF GERMANY

Annotation. In today’s world, youth entrepreneurship is becoming an important factor in eco-
nomic growth, innovation, and social stability. Young people often face various obstacles when start-
ing and developing their businesses, which is why governments are developing special measures to 
support young professionals. Legislative consolidation of state support measures for youth entrepre-
neurship contributes not only to the creation of new jobs, but also to an increase in the overall level 
of innovation in the economy, which has a positive impact on the global economy as a whole. Ger-
many is one of the countries that actively supports youth entrepreneurship through a variety of legal 
and financial mechanisms, which will be explored in more detail in this article. 

The research conducted by the author will make it possible to evaluate the effectiveness of 
state support mechanisms for youth entrepreneurship in Germany, as well as to study a set of meas-
ures aimed at creating a favorable environment for starting a business among young people. Germa-
ny’s experience in the field of state support for individual entrepreneurs and small companies found-
ed by young people will help identify key areas of youth policy and ensure the effectiveness of this 
support. In conclusion, the author of the article concludes that a structured approach to support youth 
entrepreneurship in Germany can be used as a basis for implementation into Russian legislation. 

Key words: experience of youth entrepreneurship in Germany; sustainable economic growth; 
doing business among young people in Germany; foreign experience of measures of state support 
for youth entrepreneurship; legislative regulation of youth entrepreneurship in Germany; structure of 
youth policy in Germany; innovative mechanisms.

Введение
Обратившись к источникам нормативно-пра-

вового регулирования молодежного предпринима-
тельства, стоит отметить, что молодежь, как 
отдельная категория выделяется в зависимости 
от возраста. В Германии молодежью считается 
лицо в возрасте от 12 до 27 лет1. Аналогичного 
подхода придерживается ООН2. В последние 

1  URL: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/e-
evidence-protocol-approved-by-cybercrime-convention-
committee (дата обращения: 31.01.2025).

2  URL: https://www.un.org/ru/global-issues/youth 
(дата обращения: 31.01.2025).

десятилетия Германия зарекомендовала себя как 
одна из наиболее привлекательных стран для 
ведения бизнеса. Эта репутация во многом обу-
словлена мерами государственной поддержки, 
которые направлены на облегчение условий для 
молодых предпринимателей. Согласно данным, 
предоставленным организацией по Глобальному 
мониторингу предпринимательства в отчете 
«Создание компаний в глобальном масштабе, 
государственный отчет по Германии 2023/24», в 
2023 году показатель предпринимательской актив-
ности молодых предпринимателей в Германии в 
возрасте от 18 до 24 лет составил 11%, а людей в 
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возрасте от 25 до 34 лет - 13,2%1, что показывает 
эффективность мер поддержки государства. 

Существующие инициативы и программы 
охватывают широкий спектр взаимодействия в 
рамках государственных программ, которые помо-
гают новым бизнесам не только начать свою дея-
тельность, но и развиваться на конкурентном 
мировом рынке. Обратившись к источникам нор-
мативно-правового регулирования молодежной 
политики в Германии, стоит в первую очередь 
обратиться к Конституции. Статьей 5 Конституции 
Федеративной республики Германии (далее - Кон-
ституции) устанавливается защита специальная 
охрана молодежи от информации, которая может 
навредить, также предоставляются гарантии 
защиты личности и чести молодых граждан. Ста-
тьей 11 Конституции установлена свобода пере-
движения, но для охраны молодежи, как особой 
категории установлены ограничения, направлен-
ные на защиту молодых граждан от беспризорно-
сти и предотвращение уголовно наказуемых дея-
ний.

Набор инструментов поддержки моло-
дежного предпринимательства в Германии. 

Поддержка молодых предпринимателей в 
Германии состоит из нескольких ключевых эле-
ментов:

1. Правовые механизмы (права, свободы 
граждан, такие, как защита права собственности, 
свобода ведения бизнеса, предпринимательское 
право и другие). 

2. Организационные механизмы (упрощение 
процессов создания, функционирования бизнеса, 
сокращение времени для принятия администра-
тивных решений и предоставление консультатив-
ной помощи). 

3. Инфраструктурные механизмы (обустрой-
ство необходимой инженерной, транспортно-логи-
стической, социальной инфраструктуры для веде-
ния бизнеса). 

4. Финансовые механизмы (экономическая 
поддержка путем предоставления налоговых и 
кредитных льгот, гарантий, субсидий, компенса-
ций) [6].

Важной фундаментальной задачей феде-
рального законодательства в области помощи 
детям и подросткам является обеспечение рав-
ных условий жизни для молодых людей на феде-
ральной территории Германия, создание рав-
ных возможностей, а также преодоление социаль-
но-экономических различий [18]. Основой помощи 
молодым предпринимателям в Германия является 
Федеральный закон «О защите детей и моло-

1  URL: https://www.gemconsortium.org/report/
gem-germany-20232024-national-report-2 (дата обраще-
ния: 03.02.2025).

дежи». В нем уделяется особое внимание соци-
альному образованию и актуализируется поощре-
ние молодых людей в их индивидуальном и соци-
альном развитии, также закрепляется право на 
получение пособия на социально-образователь-
ную помощь и поддержку. 

На федеральном уровне разработкой и 
ведением мер государственной поддержки моло-
дых предпринимателей занимается Отдел по 
вопросам молодежи, подведомственный Мини-
стерству по делам семьи и молодежи. В его пол-
номочия входит разработка молодежной страте-
гии федерального правительства, которая 
утверждается ежегодно и на момент 2024 года 
насчитывает 163 меры поддержки молодых специ-
алистов. 

Автор статьи выделил наиболее значи-
мые меры поддержки молодых предпринима-
телей в 9 областях жизнедеятельности немец-
кого общества2:

1. Будущее молодежи, диалог поколений. В 
рамках взаимодействия в этой отрасли был соз-
дан проект Независимой молодежной политики в 
области занятости, целью которого является 
создание тематических сетей и сотрудничество со 
структурами государственной власти, с участни-
ками молодежной политики на уровне муниципа-
литетов, регионов, штатов, федерального прави-
тельства, на уровне Европейского Союза для обе-
спечения бесплатной помощи молодежи3.  

2. Участие, вовлеченность и демократия. По 
этому вопросу высказалась Федеральный министр 
по делам семьи, пожилых граждан, молодежи в 
Германии Франциска Гиффай: «Речь идет о том, 
чтобы выслушать пожелания молодых людей, а 
затем воплотить их в то, что мы делаем в мини-
стерстве – это позволит и дальше развивать инте-
рес к открытию бизнеса среди молодежи»4. В этой 
связи Федеральным министерством по делам 
семьи, пожилых граждан и молодежи в Германии 
(далее - Федеральное министерство) был создан 
проект «Сильные детские и молодежные парла-
менты», целью которого является мотивирование 
молодежи местными органами власти на созда-
ние новых детских и молодежных парламентов, 
которые формируют социально активную и эконо-

2  URL: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/
kinder-und-jugend/jugendbildung/jugendstrategie/
jugendstrategie/jugendstrategie-der-
bundesregierung-77406 (дата обращения: 02.02.2025).

3  URL: https://www.jugendgerecht.de/ (дата обра-
щения: 02.02.2025).

4  URL: https://www.bmfsfj.de/resource/
blob/137630/f09e2be1a3df66fce8fb-
003522fe1a46/20190808-jugendpolitiktage-ber-
lin-2019-data.pdf (дата обращения: 02.02.2025).
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мически подкованную прослойку молодых людей, 
потенциально готовых усиливать экономику Гер-
мании.

3. Доступное жилье и культурные мероприя-
тия как в городе, так и в сельской местности для 
молодых специалистов. Молодым людям нужны 
равные условия жизни и подходящие для моло-
дежи пространства, в которых возможно разви-
вать бизнес в независимости от того места, где 
они выросли. Для обеспечения молодежи Герма-
нии доступным жильем Федеральное правитель-
ство разработало программу «Жилье для моло-
дых»1. Также Федеральным министерством про-
довольствия и сельского хозяйства была разрабо-
тана Федеральная программа развития сельских 
районов, целью которой является сохранение 
сельских районов и вовлечение молодых пред-
принимателей в бизнес. 

4. Борьба с дискриминацией и вовлечен-
ность всех членов молодежного сообщества в 
развитие экономики Германии. Молодежные орга-
низации играют важную роль в борьбе с дискри-
минацией и содействуют вовлеченности моло-
дежи в экономические процессы. Они обеспечи-
вают возможности для молодого поколения разви-
вать навыки, получать знания и участвовать в 
общественной жизни. Множество программ, реа-
лизуемых этими организациями, ориентированы 
на поддержку групп, сталкивающихся с дискрими-
нацией. Одним из примеров может служить ини-
циатива «Молодежная палата», которая предо-
ставляет молодым людям платформу для обсуж-
дения актуальных вопросов. Участие в таких ини-
циативах побуждает молодежь осознавать свою 
роль в обществе и желание действовать, что в 
долгосрочной перспективе укрепляет экономику 
Германии.

5. Доступное образование и работа для 
молодых предпринимателей в Германии. Образо-
вание занимает центральное место в развитии 
молодежного предпринимательства в Германии. 
Система профессионального образования в 
стране предлагает множество программ и курсов, 
ориентированных на приобретение предпринима-
тельских навыков. Успешная интеграция предпри-
нимательских курсов в учебные планы универси-
тетов и колледжей способствует формированию 
устойчивого интереса студентов к открытию соб-
ственного дела. В рамках программы «Gründer 
Schule» (Школа предпринимателей) студентов 
обучают не только теоретическим аспектам веде-
ния бизнеса, но и практическим навыкам, таким 
как создание бизнес-планов и изучение основ 

1  URL: https://www.bmwsb.bund.de/Webs/
BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/
junges-wohnen/junges-wohnen-node.html (дата обраще-
ния: 20.03.2025).

финансового управления. Эти знания критически 
важны для успеха будущих предпринимателей, 
поскольку они позволяют избежать распростра-
ненных ошибок на старте. 

Германия предоставляет множество инсти-
тутов и программ, направленных на поддержку 
молодежного предпринимательства. Одной из 
ключевых организаций является Федеральное 
министерство экономики и энергетики, ответ-
ственное за разработку и реализацию политики в 
области поддержки малых и средних предприя-
тий. Оно предлагает различные программы 
финансирования, консультации и обучение для 
молодых предпринимателей.

Заслуживает внимания специальная про-
грамма поддержки молодых предпринимателей - 
учредительный грант EXIST – Gründerstipendium, 
созданная Федеральным министерством эконо-
мики и защиты климата, которая предлагает 
финансовую помощь студентам и недавним 
выпускникам, поддерживая их на первых этапах 
предпринимательской деятельности. Студенты 
получают учредительный грант EXIST сроком на 
12 месяцев для составления бизнес-плана и под-
готовки к открытию своего бизнеса при поддержке 
своего колледжа или исследовательского учреж-
дения. Наиболее важным требованием является 
то, что предлагаемая бизнес-идея должна быть 
инновационным, технологически ориентирован-
ным или основанным на знаниях продуктом со 
значительными уникальными преимуществами и 
хорошими экономическими перспективами на 
успех2. 

Помимо образовательных программ, важ-
ным аспектом поддержки молодежного предпри-
нимательства в Германии является система 
наставничества. Опытные предприниматели и 
бизнес-менеджеры предоставляют свое время и 
знания для помощи новым бизнесменам. Успех в 
образовании имеет решающее значение для 
будущих возможностей трудоустройства и жизни. 

В Германии существует множество академи-
ческих инкубаторов и акселераторов, которые 
предоставляют молодым предпринимателям под-
держку на начальном этапе. Академические инку-
баторы предлагают молодым предпринимателям 
доступ к ресурсам, необходимым для старта биз-
неса, а также образуют сообщества, где они могут 
обмениваться опытом и вести сотрудничество 
друг с другом3. Такая экосистема способствует 
развитию инноваций и созданию новых, перспек-
тивных проектов среди молодежи.

2  URL: https://exist.de/programm/exist-
gruendungsstipendium/ (дата обращения: 20.03.2025).

3  URL: https://www.deutschland.de/de/topic/
wirtschaft/gruenden-in-deutschland-startups-gruenden-im-
studium (дата обращения: 20.03.2025).
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6. Мобильность и развитие цифровых техно-
логий в контексте развития молодежного предпри-
нимательства в Германии. Применение инноваци-
онных решений, доступ к интернету и глобальные 
коммуникационные технологии открывают новые 
горизонты для молодежи, желающей создать свой 
бизнес. Молодые предприниматели могут не 
только изучать успешные бизнес-модели, но и 
общаться с экспертами и наставниками через 
социальные сети. Это позволяет сократить вре-
менные затраты на поиск нужной информации и 
более эффективно разрабатывать свои идеи. 
Согласно исследованию, проведенному Феде-
ральным агентством по трудоустройству Герма-
нии, больший процент молодежи готов начать 
собственный бизнес, используя мобильные 
устройства для обучения. Это связано с доступно-
стью онлайн-курсов и вебинаров, которые помо-
гают развивать предпринимательские навыки1. 
Мобильность, благодаря развитию технологий, 
позволяет молодежным предпринимателям рабо-
тать из любого места.

Существует множество цифровых инстру-
ментов, которые позволяют молодым предприни-
мателям эффективно управлять своими биз-
нес-процессами. Программное обеспечение для 
бухгалтерии, CRM-системы и инструменты для 
анализа данных помогают автоматизировать 
рутинные задачи. Работа через мобильные при-
ложения и платформы, такие как Slack, Zoom и 
Trello, сделала возможным эффективное взаимо-
действие с командой и клиентами. Более того, 
возможность гибкого графика работы позволяет 
молодым людям совмещать предприниматель-
ские инициативы с учебой или другими обязанно-
стями.

7. Федеральное правительство Германии 
признает актуальность проблем, связанных с 
изменением климата, особенно для молодого 
поколения. Молодые люди стремятся не только к 
финансовому успеху, но и к решению экологиче-
ских проблем, что становится важным аспектом в 
многих бизнес-моделях. Согласно исследованию, 
проведенному Федеральным агентством труда 
Германии, стартапы в сфере экологии способ-
ствовали созданию более 30000 новых рабочих 
мест за последний год2. Примером успешного эко-
логического стартапа, созданного молодыми 
предпринимателями Германии, является 

1  URL: https://www.ilo.org/sites/default/files/
wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/
documents/publication/wcms_737648.pdf (дата обраще-
ния: 25.03.2025).

2  URL: https://www.rolandberger.com/de/Insights/
Publications/Startups-könnten-bis-2030-fast-4-Millionen-
Jobs-in-Deutschland-schaffen.html (дата обращения: 
25.03.2025).

«Ecoligo»3, суть которого заключается в повыше-
нии доступности развивающихся стран к возоб-
новляемой электроэнергии. 

Также заслуживает внимания стартап моло-
дых немецких предпринимателей «Tomorrow»4, 
главной целью которого выступает следование 
Парижскому соглашению 2015 года, путем созда-
ния экологичных банковских продуктов. Молодеж-
ные стартапы в Германии оказывают влияние на 
изменение общественного восприятия экологиче-
ских проблем. Молодые предприниматели активно 
участвуют в общественных дискуссиях, направ-
ленных на осознание важности защиты окружаю-
щей среды. Это приводит к более осознанному 
отношению к потреблению и производству, что 
является необходимым шагом на пути к устойчи-
вым изменениям.

8. Молодежное предпринимательство стало 
одной из ключевых тем в сфере развития эконо-
мики и общества. Оно не только способствует эко-
номическому росту, но и играет важную роль в 
формировании здоровья молодежи. Инвестиции в 
собственное дело могут оказать положительное 
влияние на здоровье молодежи. Во-первых, актив-
ная работа, связанная с управлением бизнесом, 
подразумевает физическую активность. Напри-
мер, необходимость встреч с клиентами, уста-
новка оборудования или участие в выставках спо-
собствует более активному образу жизни. Во-вто-
рых, молодежное предпринимательство помогает 
создать уникальную возможность для саморазви-
тия. Это означает, что молодые люди могут напря-
мую управлять своим временем и ресурсами, что 
может способствовать улучшению их психиче-
ского здоровья. Для обеспечения здоровья моло-
дежи в контексте предпринимательства важно 
развивать стратегии по управлению стрессом, 
здоровым сном и активному отдыху. Участие в 
образовательных инициативах в области здоро-
вья также может быть полезным для молодых 
предпринимателей. Знания о том, как управлять 
стрессом, вести здоровый образ жизни и обеспе-
чивать сбалансированное питание, могут суще-
ственно снизить риск проблем со здоровьем в 
будущем.

9. Взаимодействие молодых предпринима-
телей из Германии с предпринимателями из стран 
Европейского Союза. В крупных городах Герма-
нии, таких как Берлин и Мюнхен, сформировались 
крупные стартап-экосистемы, которые поддержи-
вают начинающих предпринимателей, что создает 
благоприятные условия для обмена опытом и вза-
имодействия с коллегами из других стран ЕС. В 

3  URL: https://ecoligo.com/en/about-ecoligo (дата 
обращения: 25.03.2025).

4  URL: https://www.tmrow.com/ (дата обращения: 
25.03.2025).
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рамках ЕС существует множество платформ и 
мероприятий, которые помогают предпринимате-
лям обмениваться опытом. Например, Startup 
Europe Summit1, который собирает молодых пред-
принимателей со всех уголков Европы, включая 
Германию. Это не только повышает уровень осве-
домленности о различных идеях, но и создает 
новые рыночные возможности взаимодействия с 
ЕС. Молодые предприниматели в Германии могут 
легко выходить на рынки других стран ЕС. Это 
способствует не только распространению их про-
дукции, но и укреплению международных связей. 
Такие возможности становятся особенно актуаль-
ными для стартапов, ищущих способы масштаби-
рования своих идей и услуг. Молодые предприни-
матели могут также участвовать в программах 
обмена, таких как Erasmus for Young Entrepreneurs2. 
Эта программа предоставляет возможность моло-
дым предпринимателям пройти стажировку или 
обменяться опытом с коллегами из других стран 
ЕС. Такой опыт позволяет усваивать новые зна-
ния и подходы к ведению бизнеса, что является 
важным фактором для их дальнейшего успеха.

Финансовые преимущества и налоговые 
льготы для молодых предпринимателей из 
Германии

Основные составляющие политики под-
держки молодежного предпринимательства 
во многих странах Европы, в том числе Германии, 
как правило, включают в себя систему налоговых 
льгот (в разных комбинациях), программы помощи 
лицам, желающим начать собственное дело 
(в первую очередь безработным). Кроме того, 
используются программы финансовой помощи, 
в том числе различного рода займы для открытия 
предприятий, расширения и модернизации произ-
водства, приобретения оборудования, сырья, 
а также программы развития инновационной дея-
тельности, механизмы (как правило - квоты) 
содействия молодежному бизнесу в получении 
государственных контрактов. Популярны и, как 
показывает практика, довольно эффективны 
такие меры, принятые немецкими властями, как 
создание, поддержание и развитие сети регио-
нальных или муниципальных центров развития 
малого бизнеса (в частности, бизнес-инкубато-
ров) для координации государственных, регио-
нальных и местных ресурсов, организация обуче-
ния и консультирования, оказание управленче-
ской, технической и другой специализированной 
помощи, содействие в осуществлении внешнеэко-
номической деятельности [22].

1  URL: https://www.eu-startups.com/summit/ (дата 
обращения: 25.03.2025).

2  URL: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
(дата обращения: 25.03.2025).

Таким образом, в Германии начинающие 
предприниматели получают всестороннюю под-
держку от государства, которая включает в себя 
финансовые инструменты, экспертную помощь, 
налоговые преференции и образовательные про-
граммы. Финансовая поддержка является ключе-
вым элементом и выражается в предоставлении 
грантов, субсидий и специализированных фон-
дов, особенно для высокотехнологичных старта-
пов в IT и биотехнологиях. Эти фонды привлекают 
инвестиции как от государства, так и от частного 
сектора, позволяя предпринимателям запускать 
проекты без значительных личных вложений. 
Например, была создана программа «Hightech 
Gründerfonds»3, которая выступает в качестве 1 из 
главных механизмов поддержки стартапов в Гер-
мании. Она предоставляет финансирование для 
наукоемких и инновационных проектов, включая 
молодежные стартапы. Чаще всего молодые ком-
пании получают возможность протестировать 
свои идеи на рынке, получая доступ к менторской 
поддержке и обучению. 

Помимо финансирования, начинающие биз-
несмены могут рассчитывать на консультации и 
образовательные программы, предоставляемые 
Торгово-промышленными палатами и местными 
экономическими центрами. Налоговая система 
также адаптирована для поддержки новых пред-
приятий: предлагаются упрощенные схемы нало-
гообложения и, в некоторых случаях, освобожде-
ние от налога на прибыль на начальном этапе. 
Кроме того, предусмотрены налоговые вычеты на 
инвестиционные расходы, что снижает финансо-
вую нагрузку на развивающийся бизнес. 

Основными источниками торгового и пред-
принимательского права в Германии выступает 
Торговый кодекс4 и Налоговый кодекс5. В немец-
ком Торговом кодексе указывается, что все пред-
приятия должны быть зарегистрированы в Феде-
ральном министерстве юстиции и Торговом рее-
стре, также перечисляются права и обязанности 
предпринимателей. Важно подчеркнуть, что полу-
чение такого статуса как «предприниматель», на 
основании Торгового кодекса, устанавливается 
только при установленном соответствии одного из 
признаков: если в организации официально чис-
лятся более пяти человек, если совокупная стои-
мость имущества организации превышает 100 
тысяч евро, если у организации существуют нала-
женные международные деловые контакты, если 

3  URL: https://www.htgf.de/ (дата обращения: 
25.03.2025).

4  URL: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/ 
(дата обращения: 25.03.2025).

5  URL: https://www.gesetze-im-internet.de/
ao_1977/BJNR006130976.html (дата обращения: 
25.03.2025).
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организация имеет кредиты, превышающие сумму 
50 тысяч евро или обороты организации вышли за 
установленные пределы (к примеру, для организа-
ций в сфере розничной торговли предел оборота 
установлен в размере более 250 тысяч евро, если 
рассматривать организации из сферы услуг, то 
там сумма не превышающая установленный пре-
дел не должна быть более 175 тысяч евро. Если 
организация занимается производством каких-
либо товаров, то для нее установлен предел обо-
рота в размере более 300 тысяч евро.

На основании документа, которые был упо-
мянут выше, индивидуальные предприниматели 
могут избежать большого перечня обязанностей, 
который обычно накладывают на предпринимате-
лей, которые не обладают таким статусом. Среди 
таких обязанностей можно выделить: ведение 
двойной бухгалтерии и составлении баланса, 
необходимости публикации годовых отчетов, но 
только если они организация подпадает под пере-
чень особых критериев Положения о налогах и 
сборах в стране. Исходя из этого, часть индивиду-
альных предпринимателей, у которых облагается 
годовая прибыль составляет менее 60 тысяч евро 
или у которых суммарный годовой оборот менее 
600 тысяч евро, то такие индивидуальные пред-
приниматели освобождаются от составления 
баланса, который был установлен в Торговом 
кодексе. Для них предусмотрен иной способ, 
гораздо менее затратный способ расчета доходов 
(сопоставление доходов и расходов)

Интерес со стороны населения к предприни-
мательству и предпринимательской деятельности 
поддерживается властями страны путем предо-
ставления молодым предпринимателям налого-
вых льгот. В налоговом кодексе Германии указы-
ваются следующие виды налогов, подлежащих 
уплате предпринимателями: подоходный налог; 
налог с оборота; налог на прибыль; налог на зара-
ботную плату; налог на имущество; налог на пере-
дачу собственности. Также в Германии предусмо-
трено введение особых налоговых льгот для тех, 
кто чей оборот является небольшим, если их 
совокупные доходы не превышают 17.5 тысяч 
евро в год. С них снимается обязательство по 
выплате налога на оборот, промысловый налог и 
ряд других налогов, который должны выплачивать 
другие субъекты предпринимательской деятель-
ности. После упрощенных расчетов, такие субъ-
екты выплачивают лишь подоходный налог. Одно-
временно с этим в стране существуют особые 
программы, направленные на стимулирование 
молодых предпринимателей, путем предоставле-
ния им льготного кредитования с зафиксирован-
ной процентной ставкой на весь период кредита. 

Большое значение имеют специальные кре-
диты для лиц, создающих собственное дело. Эти 

кредиты также носят федеральный характер 
и предоставляются банком KfW через банки, 
обслуживающие клиентов. Сумма кредита — 
до 100 тысяч евро, получателями являются физи-
ческие лица, начинающие предпринимательскую 
деятельность, и лица свободных профессий. 
Средства предоставляются в виде льготного кре-
дита сроком до десяти лет (до двух лет, свобод-
ных от погашения) на любые инвестиции, служа-
щие созданию собственного дела (включая приоб-
ретение существующего предприятия или доли 
в нем), а также упрочению молодого предприятия 
в течение первых пять лет с момента его созда-
ния. Банк KfW принимает на себя до 80% ответ-
ственности по рискам (оставшиеся 20%, как пра-
вило, покрывает обслуживающий банк клиента).

Кроме того, важным механизмом финансо-
вой поддержки малого бизнеса на федеральном 
уровне выступает предоставление кредитов 
по льготным процентным ставкам и с принятием 
банком риска. Подобное кредитование осущест-
вляется банком KfW в отношении предприятий 
малого и среднего бизнеса при соблюдении сле-
дующих условий: предприятие находится на рынке 
не менее пяти лет, кредит предназначен для инве-
стиций в средства производства и не превышает 
25 миллионов евро. В рамках поддержки KfW при-
нимает на себя до 50% ответственности по рискам. 
Процентная ставка зависит от оценки рисков 
и составляет ориентировочно от 1 до 7%. При 
этом кредит в течение двух лет свободен от пога-
шения и предоставляется на десять лет. В Герма-
нии работает система активной социальной 
защиты всех работающих людей и многие вновь 
созданные компании получают финансирование 
на ранних стадиях за счет государственной под-
держки. Именно поэтому Германия находится в 
списке продвинутых стран для начала открытия 
своего бизнеса.

Способы устранения препятствий на 
пути развития молодежного предпринима-
тельства в Германии

Федеральное правительство Германии пред-
ставило способы решения актуальных проблем 
молодежного предпринимательства в Стратегии 
развития малого и среднего бизнеса1. В данном 
документе предусмотрен обширный набор мер, 
направленных на улучшение условий функциони-
рования молодежного предпринимательства, 
включая: 

1  URL: https://www.google.ru/
url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fde%2Fm
edia%2F188746%2Fdownload&psig=AOvVaw0tBNmC0K
1VQInLOnmk2Ae2&ust=1746539644681000&source=ima
ges&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwjo
grvSvYyNAxUAAAAAHQAAAAAQBA (дата обращения: 
29.03.2025).



173

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

 ИСТОРИЯ   ГОСУДАРСТВА И  ПРАВА  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН

- внедрение новых налоговых льгот; 
- снижение социальных отчислений для 

предпринимателей с законодательной гарантией 
предела их возможного увеличения в будущем; 

- предоставление большей гибкости в регу-
лировании на рынке труда;

- упрощение процедур для привлечения ино-
странных специалистов поможет в борьбе с 
нехваткой кадров;

- обновление системы профориентации и 
профессионального обучения, а также воспита-
ние у молодежи интереса к открытию собствен-
ного бизнеса;

- необходимо ускорить развитие транспорт-
ной и цифровой инфраструктуры, а также обеспе-
чить широкий доступ к высокоскоростному интер-
нету;

- улучшение доступа к банковским кредитам 
путем адаптации рекомендаций Базельского 
комитета по банковскому надзору к нуждам малого 
и среднего бизнеса; 

- усиление финансовой помощи для иннова-
ционных стартапов и развитие рынка венчурного 
капитала;

- применение не только проектного финан-
сирования, но и налоговых льгот для научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ;

- обеспечение организационной и финансо-
вой поддержки для активного внедрения цифро-
вых технологий;

- упрощение доступа к выходу на государ-
ственные контракты;

- поддержка внешнеэкономической деятель-
ности, с акцентом на страны Азии;

- введение дополнительных льгот в регионах 
с проблемной экономической ситуацией.

Применение правовых мер, а также продук-
тивное взаимодействие между образовательными 
учреждениями и бизнесом способствуют тому, что 
молодежное предпринимательство в Германии 
становится ключевым элементом экономической 
системы. Эти практики помогают новым предпри-
нимателям развивать свои идеи и выходить на 
рынок, предлагая инновационные продукты и 
услуги. Германия предлагает ряд эффективных 
механизмов государственной поддержки моло-
дежного предпринимательства, включая финан-
сирование, образовательные программы и мен-
торство. Уникальный опыт этой страны может 
послужить источником вдохновения для многих 
других государств, стремящихся создать перспек-
тивные условия для успешного развития молодых 
предпринимателей [1]. 

Одним из ключевых факторов успешного 
развития молодежного предпринимательства в 
Германии является доступ к финансированию. 
Государственные и частные фонды предостав-

ляют молодым предпринимателям не только 
гранты, но и низкопроцентные кредиты, что позво-
ляет им минимизировать финансовые риски на 
начальных этапах развития бизнеса. Кроме того, 
стартапы могут получать финансирование через 
различные инкубаторы и акселераторы, которые 
предлагают свои ресурсы и экспертизу для 
помощи в развитии перспективных проектов [8]. 

Образовательные программы, направлен-
ные на предпринимательские навыки, также 
играют важную роль в развитии молодежного 
предпринимательства в Германии. Многие уни-
верситеты и колледжи в Германии внедряют курсы 
по предпринимательству, где студенты могут изу-
чать основы бизнес-менеджмента, маркетинга и 
финансов. Практические семинары и мастер-
классы, проводимые опытными предпринимате-
лями, дают возможность молодежи получить 
реальные знания и навыки, необходимые для 
успешного ведения бизнеса. Менторство, как еще 
один важный элемент поддержки, позволяет 
молодым предпринимателям получать советы и 
рекомендации от опытных коллег, что позволяет 
минимизировать ошибки в развитии бизнеса. 

Результаты исследования
В заключение, опыт Германии в области 

поддержки молодежного предпринимательства 
является наглядным примером того, как комплекс-
ный подход, включающий финансирование, обра-
зование и менторство, может способствовать раз-
витию молодых предпринимателей. Другие 
страны могут заимствовать эти практики, адапти-
руя их под свои нужды, что в конечном итоге при-
ведет к созданию более динамичной и инноваци-
онной экономики на глобальном уровне.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА КАЧЕСТВОМ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
РОССИЙСКИМИ КЛИНИКАМИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Аннотация. В статье раскрыты особенности государственного контроля и над-
зора за качеством иностранных медицинских изделий и медицинского оборудования, 
используемых российскими клиниками пластической хирургии. Определены предмет и сфе-
ра контроля (надзора) деятельности клиники пластической хирургии со стороны Росздрав-
надзора. Отмечено, что контроль (надзор) за медицинской деятельностью включает в 
себя проверки медицинских организаций на соответствие законодательству, применение 
административных мер и привлечение к ответственности в случаях нарушений. Установ-
лено, что государственный контроль за качеством медицинских изделий охватывает сле-
дующие аспекты: соблюдение правил и норм, регулирующих все этапы жизненного 
цикла медицинских изделий и соблюдение клиниками правил предоставления инфор-
мации об используемых медицинских изделиях. Раскрыто, что для выхода иностран-
ного медицинского изделия на рынок проводится обстоятельная проверка его соответ-
ствия действующим в России требованиям безопасности и качества. Выявлено, что 
контроль (надзор) за качеством иностранного медицинского изделия подлежит государ-
ственной регистрации, которая осуществляется Росздравнадзором. Для государствен-
ной регистрации, до ввоза медицинского изделия производитель, либо его уполномочен-
ный представитель должен направить в Росздравнадзор уведомление о намерении осуще-
ствить ввоз, без предоставления которого регистрация проведена не будет. Обращено 
внимание, что для регистрации представляются копии сертификатов соответствия 
СМК требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 или ISO 13485:2016. Выяснено, что для контро-
ля качества иностранных медицинских изделий при их использовании Росздравнад-
зором проводятся различные контрольные мероприятия, к которым относятся до-
кументарная проверка, выездная проверка, выборочный контроль, инспекционный ви-
зит, мониторинг безопасности медицинских изделий. Мониторинг включает сбор, обра-
ботку и анализ информации о побочных эффектах, дефектах, нежелательных реакциях и 
других негативных факторах. Установлено, что Росздравнадзор при контроле и надзоре 
использует риск-ориентированный подход, где частота проверок и строгость экспертизы 
медицинских изделий зависят от степени потенциального риска, связанного с их примене-
нием. Сделано предложение сформировать условия, при которых контрольно-надзорная 
деятельность Росздравнадзора должна быть направлена в первую очередь не на примене-
ние карательных санкций, а на предотвращение наступления вредных последствий, преду-
преждение использования некачественных медицинских изделий, нарушений при оказании 
медицинской помощи.

Ключевые слова: клиника пластической хирургии, контроль (надзор), Росздравнад-
зор, иностранное медицинское оборудование, иностранные медицинские изделия, регист- 
рация, качество.
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STATE CONTROL AND SUPERVISION OVER THE QUALITY  
OF MEDICAL PRODUCTS AND MEDICAL EQUIPMENT OF FOREIGN 

ORIGIN USED BY RUSSIAN PLASTIC SURGERY CLINICS

Annotation. The article discloses the features of state control and supervision over the quality 
of foreign medical devices and medical equipment used by Russian plastic surgery clinics. The sub-
ject and scope of control (supervision) of the activities of a plastic surgery clinic by Roszdravnadzor 
are defined. It is noted that control (supervision) over medical activities includes inspections of med-
ical organizations for compliance with the law, the application of administrative measures and liabili-
ty in cases of violations. It is established that state control over the quality of medical devices covers 
the following aspects: compliance with the rules and regulations governing all stages of the life cycle 
of medical devices and compliance by clinics with the rules for providing information on the medical 
devices used. It is disclosed that in order for a foreign medical device to enter the market, a thorough 
check is carried out for its compliance with the safety and quality requirements in force in Russia. It 
is revealed that control (supervision) over the quality of a foreign medical device is subject to state 
registration, which is carried out by Roszdravnadzor. For state registration, before importing a medi-
cal device, the manufacturer or its authorized representative must send a notice of intent to import to 
Roszdravnadzor, without which registration will not be carried out. It is noted that copies of certifi-
cates of conformity of the QMS with the requirements of GOST ISO 13485-2017 or ISO 13485:2016 
are submitted for registration. It was found that in order to control the quality of foreign medical de-
vices during their use, Roszdravnadzor carries out various control activities, which include documen-
tary verification, on-site inspection, random control, inspection visit, and safety monitoring of medical 
devices. Monitoring includes the collection, processing and analysis of information on side effects, 
defects, adverse reactions and other negative factors. It was established that Roszdravnadzor uses 
a risk-oriented approach in control and supervision, where the frequency of inspections and the rigor 
of examination of medical devices depend on the degree of potential risk associated with their use. 
A proposal was made to create conditions under which the control and supervisory activities of Ro-
szdravnadzor should be aimed primarily not at the application of punitive sanctions, but at preventing 
the occurrence of harmful consequences, preventing the use of low-quality medical devices, and vi-
olations in the provision of medical care.

Key words: plastic surgery clinic, control (supervision), Roszdravnadzor, foreign medical 
equipment, foreign medical products, registration, quality.

Значение государственного контроля 
и надзора за качеством иностран-
ных медицинских изделий заключа-

ется в обеспечении их безопасности и эффектив-
ности, и, соответственно, качества оказываемых 
медицинских услуг. Его функции применительно к 
клиникам пластической хирургии заключаются в 
следующем:

• Выявление и предупреждение негативных 
последствий, побочных эффектов использования 
медицинских изделий.

• Соблюдение требований, касающихся 
перевозки, использования и хранения медицин-
ских изделий.

• Обнаружение и изъятие из обращения 
фальсифицированных, некачественных и контра-
фактных медицинских изделий.

• Принудительное обеспечение выполне-
ния принятых решений и мер, направленных на 
устранение выявленных нарушений, включая при-
остановку использования или изъятие продукции.

Таким образом, государственный контроль 
за качеством медицинских изделий играет важную 

роль в обеспечении безопасности пациентов и 
персонала, а также в предотвращении возможных 
угроз здоровью.

Данная тема разработана недостаточно, 
выявлен недостаток научных исследований, 
посвященных ей.

Цель исследования – рассмотрение особен-
ностей государственного контроля и надзора за 
качеством медицинских изделий и медицинского 
оборудования иностранного происхождения, 
используемых клиниками пластической хирургии 
(далее – клиника).

В здравоохранении контроль качества и без-
опасности направлен, прежде всего, на удовлет-
ворение потребностей пациентов, являясь пока-
зателем эффективности и качества медицинских 
услуг. Контроль, осуществляемый Росздравнадзо-
ром – это непрерывный процесс, обеспечиваю-
щий безопасность пациентов, улучшающий 
результаты лечения и оптимизирующий работу 
медицинских организаций. Постоянный монито-
ринг позволяет поддерживать высокие стандарты 
и соответствовать меняющимся требованиям. 
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Использование некачественных медицин-
ских изделий может быть опасным для здоровья. 
Некоторые риски:

- неэффективность изделия из-за несоответ-
ствия заявленному составу и дозировке;

- вред для пациентов из-за посторонних при-
месей или токсичных веществ;

- ошибки измерений в связи с дефектами 
качества.

Чтобы граждане России могли получать 
качественную, доступную и безопасную медицин-
скую помощь, необходимо обеспечить действен-
ный контроль в этой области [2, с. 20-23].

В сфере здравоохранения ключевую роль в 
контроле и надзоре играет Росздравнадзор. Этот 
контроль является государственным, поскольку 
реализуется уполномоченным государственным 
органом, наделенным правом применять меры 
принуждения. 

Контроль (надзор) за медицинской деятель-
ностью, в частности, включает в себя проверки 
медицинских организаций на соответствие зако-
нодательству, применение административных 
мер и привлечение к ответственности в случаях 
нарушений. 

Государственный контроль за качеством 
медицинских изделий охватывает следующие 
аспекты:

1. Соблюдение правил и норм, регулиру-
ющих все этапы жизненного цикла медицин-
ских изделий, включая:

- Проведение необходимых испытаний, под-
тверждение соответствия стандартам, соблюде-
ние правила хранения, установки, использования, 
технического обслуживания, ремонта, утилиза-
ции.

- Соответствие медицинских изделий требо-
ваниям качества, безопасности и эффективности.

2. Соблюдение клиниками правил предо-
ставления информации о используемых меди-
цинских изделиях.

Контроль (надзор) за качеством иностран-
ных медицинских изделий начинает осущест-
вляться уже на стадии их регистрации. В силу 
Постановления Правительства РФ от 30.11.2024 г. 
№ 1684, медицинское изделие подлежит государ-
ственной регистрации, которая осуществляется 
Росздравнадзором. Данное правило распростра-
няется и на импортные медицинские изделия.

Иностранное медицинское изделие, исполь-
зуемое для оказания медицинских услуг, должно 
быть включено в государственный реестр меди-
цинских изделий. Регистрация подтверждает его 
соответствие требованиям качества и безопасно-
сти и иным требованиям, прохождение необходи-
мых испытаний (технических, клинических и т.д.) и 

экспертизы качества, эффективности и безопас-
ности. Использование медицинских изделий, не 
включенных в реестр, является нарушением 
лицензионных требований и условий при осу-
ществлении медицинской деятельности.

Для государственной регистрации, до 
ввоза медицинского изделия производитель, либо 
его уполномоченный представитель должен 
направить в Росздравнадзор уведомление о 
намерении осуществить ввоз, без предоставле-
ния которого регистрация проведена не будет. 

Для регистрации иностранного медицин-
ского изделия требуются: сертификаты соответ-
ствия, результаты испытаний на территории ино-
странного государства, протоколы испытаний в 
российских лабораториях, паспорт изделия, руко-
водство по использованию и пр. 

На стадии регистрации аккредитованные 
организации проводят испытания медицинских 
изделий для подтверждения заявленных характе-
ристик и безопасности. Экспертиза качества вклю-
чает оценку соответствия, проверку материалов и 
эффективности. Результаты используются для 
принятия решения о регистрации. 

В соответствии с п. 65 Постановления Пра-
вительства РФ от 30.11.2024 № 1684, для реги-
страции представляются копии сертификатов 
соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 13485-
2017 или ISO 13485:2016.

Управление качеством при производстве 
медицинских изделий является важнейшим ком-
понентом, который повышает качество медицин-
ской помощи и помогает значительно снизить 
затраты. Обеспечение качества предотвращает 
возможные дефекты при изготовлении медицин-
ских изделий и последующем оказании медицин-
ских услуг. При изготовлении медицинских изде-
лий контроль качества соблюдается на всех 
основных этапах производства. Производители 
должны гарантировать, что они стандартизируют 
медицинское оборудование и расходные матери-
алы таким образом, чтобы они эффективно удов-
летворяли потребности клиник и пациентов.

Стандарты ISO определяют предпосылки 
для эффективного управления качеством, кото-
рые могут использоваться организациями при 
проектировании и разработке, обслуживании 
медицинского оборудования. Для обеспечения 
качества медицинских изделий некоторые стан-
дарты разрабатываются на глобальном уровне и в 
рамках каждой конкретной страны. Каждый произ-
водитель должен соответствовать этим четким 
стандартам, прежде чем начать продавать меди-
цинские изделия. 

Международный стандарт ISO 13485 [5] 
устанавливает требования к системам менед-
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жмента качества (СМК). СМК ориентирована на 
предотвращение проблем и заблаговременное 
обеспечение высокого качества медицинских 
изделий. Она работает на обеспечение конечного 
результата, связанного с их необходимым каче-
ством [4, с. 224-230].

Система контроля качества при производ-
стве медицинских изделий гарантирует положи-
тельные результаты лечения пациентов. Суще-
ствуют общие стандартные модели, которые слу-
жат руководством для производителей медицин-
ских изделий. 

Иностранное медицинское изделие подле-
жит тщательной проверке на предмет соответ-
ствия российским требованиям безопасности и 
качества, прежде чем оно будет разрешено к реа-
лизации на территории России. 

До 01.09.2025 зарубежные производители 
обязаны назначить своего уполномоченного пред-
ставителя (при отсутствии данных сведений в 
реестровой записи) или актуализировать сведе-
ния о представителе в реестре Росздравнадзора. 
В противном случае регистрация будет отменена. 

Для контроля качества иностранных 
медицинских изделий при их использовании 
Росздравнадзором проводятся различные 
контрольные мероприятия. Основным инстру-
ментом контроля и надзора являются проверки, 
которые могут быть как документарными, так и 
выездными, а также плановыми и внеплановыми. 

Документарная проверка осуществляется 
в офисе контролирующего органа. В ходе про-
верки анализируются документы, имеющиеся в 
распоряжении этого органа, а также документы, 
предоставленные проверяемой организацией. 
Особое внимание уделяется документам, под-
тверждающим соответствие медицинских изделий 
установленным требованиям, включая свидетель-
ства о регистрации, техническую документацию, 
инструкции по эксплуатации и товаросопроводи-
тельные документы.

Выездная проверка проводится непосред-
ственно на территории клиники. В рамках нее кон-
тролирующий орган имеет право проводить 
осмотр помещений и оборудования, опрашивать 
сотрудников, отбирать образцы медицинских 
изделий для дальнейшего анализа, проводить 
испытания и экспертизы.

Инспекционный визит проводится по месту 
нахождения клиники, в ходе которого могут осу-
ществляться осмотр, опрос, получение письмен-
ных объяснений, истребование документов.

Мониторинг безопасности медицинских 
изделий направлен на выявление и предотвраще-
ние рисков, связанных с их использованием. Он 
включает получение и обработку сведений о 

побочных эффектах, иных негативных факторах, 
представляемых в Росздравнадзор изготовите-
лем медицинского изделия. При этом за сокрытие 
данной информации предусмотрена ответствен-
ность (по ст. 19.7.8 КоАП РФ).

По результатам мониторинга Росздравнад-
зор может принять решение о приостановке 
использования или изъятии изделия из обраще-
ния. Росздравнадзор регистрирует сообще-
ния о неблагоприятном событии медицинского 
изделия в день его поступления. Далее ведом-
ство:

1. Уведомляет производителя о необходи-
мости представить мотивированную позицию по 
выявленным фактам.

2. Направляет информацию в экспертную 
организацию (ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнад-
зора, ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора). Экс-
пертная организация обязана представить мне-
ние о причинно-следственной связи между приме-
нением изделия и развитием неблагоприятных 
последствий, а при необходимости — экспертное 
заключение.

3. По результатам рассмотрения мотиви-
рованной позиции производителя и экспертного 
мнения Росздравнадзор принимает решение:

- о проведении контрольных мероприятий 
либо об отсутствии оснований для них;

- о необходимости приостановления приме-
нения медицинского изделия.

В Росздравнадзоре при контроле и надзоре 
используется риск-ориентированный подход, где 
частота проверок и строгость экспертизы меди-
цинских изделий зависят от степени потенциаль-
ного риска, связанного с их применением [3, с. 
191-194].

При таком подходе государственный орган 
проводит надзорные мероприятия в первую оче-
редь в отношении клиник, так как они представ-
ляют наибольшую опасность для охраняемых 
отношений, что позволяет оптимизировать кон-
трольную деятельность и получить лучшие 
результаты. 

Рассматриваемый контроль позволяет выя-
вить недостатки в работе клиник, мотивируя их к 
совершенствованию своей работы, улучшению 
качества услуг и условий для их оказания. Кроме 
того, он способствует повышению дисциплины и 
прозрачности в деятельности клиник.

К сожалению, деятельность Росздравнад-
зора по контролю за медицинской деятельностью 
часто сводится к применению штрафных санкций 
[1, с. 12-19].

На взгляд автора, вместо карательных мер, 
Росздравнадзор должен больше уделять внима-
ние профилактике нарушений в сфере здравоох-
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ранения. Важно предотвращать использование 
некачественных медицинских изделий, оказание 
ненадлежащей медицинской помощи, выявлять и 
устранять причины проблем, а не просто наказы-
вать клиники. Это, в свою очередь, позволит 
лучше защитить права и интересы пациентов.
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termination of land ownership will have a significant impact on the rights and interests of the subjects. 
The article examines the legal basis for the termination of ownership of land plots under the legisla-
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experience of lawmaking in the Russian Federation.
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История показала, что между Россий-
ской Федерацией и Вьетнамом име-
ются некоторые сходства в политиче-

ских институтах, экономике, а также социальной 
политике. Другими словами, процесс развития 
Российской Федерации оставил Вьетнаму боль-
шой опыт, который имеет важное значение для 
Вьетнама во всех аспектах. Однако в действи-
тельности Вьетнам гибко применял это содержа-
ние в соответствии со своими национальными 
особенностями. Следовательно, прежде чем 
перейти к конкретному анализу положений зако-
нодательства Российской Федерации и Вьетнама 

о прекращении права собственности на землю, 
автор проанализирует некоторые основные раз-
личия в правовых характеристиках, а также пра-
вовых терминах, используемых в системах 
земельного законодательства двух стран.

Во-первых, по формам собственности на 
землю. Законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено много форм собственности на 
землю. Об этом говорится в главе III Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ. В частности, российская земля может 
находиться в частной собственности (физических 
или юридических лиц), государственной собствен-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-181-185
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ности (федеральная собственность, собствен-
ность субъектов Российской Федерации), муници-
пальной собственности. Кроме того, в соответ-
ствии с положениями земельного законодатель-
ства Российской Федерации иностранным 
гражданам, лицам без гражданства и иностран-
ным юридическим лицам также может быть пре-
доставлена   в собственность земля, за исключе-
нием земельных участков, расположенных на при-
граничных территориях, перечень которых уста-
навливается Президентом Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством о Государственной границе Российской 
Федерации, и на иных установленных особо тер-
риториях Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами [5].

Напротив, вьетнамское законодательство 
предусматривает только одну форму собственно-
сти на землю. Статья 53 Конституции Социали-
стической Республики Вьетнам устанавливает, 
что: «Земля, водные ресурсы, минеральные 
ресурсы, ресурсы моря, воздушного простран-
ства, другие природные ресурсы и активы, инве-
стированные и управляемые государством, явля-
ются общественными активами, принадлежащими 
всему народу, представленному государством в 
качестве собственника и управляемыми единоо-
бразно». Статья 12 Закона о земле № 31/2024/
QH15 от 18 января 2024 года также установила, 
что: «Земля принадлежит всему народу и пред-
ставлена   государством как собственником и 
управляется единообразно. Государство предо-
ставляет землепользователям права землеполь-
зования в соответствии с положениями настоя-
щего Закона». Таким образом, вьетнамское зако-
нодательство предусматривает такую   форму соб-
ственности на землю, при которой земля 
принадлежит «всему народу» и представлена   
государством как собственником и управляется 
единообразно. Земельное законодательство 
Вьетнама не позволяет иностранным гражданам 
или лицам без гражданства владеть землей.

Во-вторых, в объекте земельных отноше-
ний. Земельное законодательство Российской 
Федерации предусматривает объекты земельных 
отношений: земля, земельные участки или части 
их. Земельный участок является объектом права 
собственности и иных прав на землю; это тоже 
недвижимость, имеющее одно измерение пло-
щадь [5]. Земельный участок – это очень специ-
фический объект, который можно определить по 
определенным критериям, таким как: площадь, 
местоположение, границы, кадастровый номер, 
правовой статус и другие характеристики, отража-
емые в государственном земельном кадастре и 
документах государственной регистрации.

Во Вьетнаме пункт 2 статьи 54 Конституции 
Социалистической Республики Вьетнам с содер-
жанием: «Организациям и отдельным лицам пре-
доставляется земля, сдается в аренду, и их права 
землепользования признаются государством. 
Землепользователям разрешается передавать 
права землепользования и осуществлять свои 
права и обязанности в соответствии с положени-
ями законодательства. Права землепользования 
охраняются законодательством». Наряду с поло-
жениями статьи 12 Закона о земле № 31/2024/
QH15 от 18 января 2024 года, следует, что пред-
метом земельно-правовых отношений согласно 
положениям вьетнамского законодательства 
являются «права землепользования». Эта харак-
теристика также вытекает из режима землевладе-
ния во Вьетнаме. Пункт 1 статьи 105 Гражданского 
кодекса 2015 года устанавливает, что: «Имуще-
ством являются вещи, деньги, ценные бумаги и 
имущественные права». Согласно данному поло-
жению, «права землепользования» являются 
одним из видов собственности, предусмотренных 
вьетнамским законодательством, и считаются 
видом «имущественного права».

Таким образом, с юридической точки зрения 
прекращение права собственности на землю (или 
прекращение права землепользования) понима-
ется как переход права собственности на землю 
(или права землепользования) от одного субъекта 
к другому. Расторжение в этом случае может быть 
добровольным или принудительным. К случаям 
прекращения права собственности на земельные 
участки в соответствии с положениями законода-
тельства Российской Федерации относятся:

- Во-первых, прекращение права собствен-
ности на землю осуществляется на добровольной 
основе: право собственности на землю прекраща-
ется в момент передачи собственником своей 
земли другому лицу (купля, продажа, дарение и 
т.д.) или отказа собственника от права собствен-
ности на землю [5]. Либо в случае право постоян-
ного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком право пожизненного наследования земель-
ного участка прекращается в случае отказа зем-
лепользователя, землевладельца от своих прав 
на земельный участок в соответствии с пунктом 1 
статьи 45 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. Данное положение конкретно в статье 53 
Кодекса.

- Во-вторых, прекращение права собствен-
ности на землю является принудительным. Осно-
вание в данном случае может быть связано или 
не связано с противоправными действиями соб-
ственника земли, в том числе в следующих слу-
чаях:

Изъятие земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд. В случае 



183

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

 ИСТОРИЯ   ГОСУДАРСТВА И  ПРАВА  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН

необходимости государство вправе изъять у соб-
ственника земельный участок по основаниям, свя-
занным с реализацией международных договоров 
Российской Федерации, строительством объектов 
использования атомной энергии, формированием 
основ федеральной энергетической системы и 
основ энергетической системы регионального 
значения и т. п [5].

Конфискация земельных участков по реше-
нию суда как мера ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации [5].

Реквизиция земельных участков для обще-
ственных нужд, для общей общественной пользы, 
например, в случае стихийных бедствий, эпиде-
мий, эпизоотий и других случаев чрезвычайного 
характера. Земельные участки, временно рекви-
зиции у их собственников в целях обеспечения 
жизненно важных интересов граждан, общества и 
государства от угроз, возникающих в связи с чрез-
вычайными ситуациями чрезвычайного характера 
[5].

Земельное законодательство Российской 
Федерации также специально предусматривает 
право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, право пожизненного насле-
дования земельного участка прекращается в слу-
чае, если использование земельного участка не 
соответствует целевому назначению и разрешен-
ному использованию либо если его использова-
ние приводит к существенному снижению плодо-
родия сельскохозяйственных земель или наносит 
вред окружающей среде; уничтожить землю и т.д. 
[5]. Право собственности на земельный участок 
может быть прекращено также в таких случаях, 
как: истечение срока пользования землей, офици-
альное закрепление права собственности на 
земельный участок за работником, прекратившим 
трудовые отношения, при переходе на пенсию 
или пенсию по инвалидности и т. д. Данные слу-
чаи специально урегулированы в статье 47 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Исходя из вышеназванных анализов можем 
утверждать, что законодательство Российской 
Федерации достаточно полно регламентирует 
случаи прекращения права собственности на 
землю. Согласно положениям вьетнамского 
земельного законодательства, права землеполь-
зования также прекращаются в двух случаях:

- Во-первых, прекращение права земле-
пользования на основе добровольного земле-
пользователей. Это касается и случаев, когда 
субъекты совершают гражданские сделки, связан-
ные с правами землепользования, в том числе: 
преобразование, передача, наследование, даре-
ние, внесение капитала с правами землепользо-
вания в соответствии с положениями статьи 27 
Закона о земле от 18.01.2024 г. № 31/2024/QH15. 

Кроме того, законом установлено, что в случаях, 
когда землепользователи уменьшают или у них 
отпадает необходимость в использовании земли и 
добровольно возвращают землю в порядке, уста-
новленном пунктом 2 статьи 82, право землеполь-
зования также прекращается.

- Во-вторых, прекращение права пользова-
ния землей в принудительных случаях. Согласно 
вьетнамскому земельному законодательству, 
права землепользователей на землепользование 
прекращаются, когда государство изымет и рекви-
зирует землю. Эти вопросы конкретно регулиру-
ются Законом о земле 2024 года, в том числе:

Изъятие земель для целей национальной 
обороны и безопасности (статья 78) в следующих 
целях: военные казармы, офисы, военные базы, 
сооружения национальной обороны, поля сраже-
ний и специальные сооружения для националь-
ной обороны и безопасности, станции, порты, 
военные и охранные информационные сооруже-
ния и т. д.; 

Изъятие земель для социально-экономиче-
ского развития в национальных и общественных 
интересах (статья 79), в том числе: строительство 
транспортных сооружений, орошение, водоснаб-
жение, дренаж, переработка отходов, энергетиче-
ские сооружения и т. д.; 

Изъятие земель в связи с нарушениями 
земельного законодательства (статья 81), в том 
числе: использование земель в целях, отличных 
от тех, которые предоставлены, сданы в аренду 
или признаны государством для прав землеполь-
зования, а также ранее подвергнутые админи-
стративным санкциям за использование земель в 
целях, отличных от предполагаемых, но продол-
жающие нарушать; уничтожать земли и т. д.; 

Изъятие земель по ряду других объективных 
причин (статья 82), таких как: роспуск, банкрот-
ство или прекращение деятельности организаций, 
которым государство выделило земельные 
участки без взимания платы за пользование зем-
лей; лицо, использующее землю, умирает без 
наследника; земля, выделенная или сданная в 
аренду государством на ограниченный период 
времени, но не продленная для землепользова-
ния; изъятие земель в случае прекращения инве-
стиционного проекта в соответствии с положени-
ями законодательства об инвестициях; изъятие 
земель в случае изъятия лесов в соответствии с 
положениями лесного законодательства; жилые 
земли, расположенные в зонах загрязнения окру-
жающей среды или подверженные риску ополз-
ней или просадок, представляющих угрозу жизни 
людей; другие виды земель, расположенные в 
районах с загрязнением окружающей среды или 
подверженных риску оползней или просадок, что 
приведет к невозможности дальнейшего исполь-
зования земель по назначению.
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Государство реквизирует землю в случаях 
реальной необходимости для выполнения задач 
национальной обороны и безопасности или в слу-
чае военного положения, чрезвычайного положе-
ния или предотвращения и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, как это предусмотрено 
в статье 90. Разумеется, реквизиция земель в 
соответствии с положениями законодательств 
Российской Федерации, а также законодательств 
Вьетнама, прекращение в данном случае носит 
временный характер, по окончании чрезвычайных 
обстоятельств государство вернет земельный 
участок, а также права землепользования субъек-
там.

Одним из отличий от законодательства Рос-
сийской Федерации является то, что в земельном 
законодательстве Вьетнама отсутствуют положе-
ния о конфискации земли. Случаи нарушения 
земельного законодательства, как правило, регу-
лируются содержанием актов о изъятии земель, 
проанализированных в предыдущем разделе.

О правах и интересах субъектов при прекра-
щении права собственности на землю и права 
землепользования. Законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена компенсация 
убытков в отдельных случаях прекращения права 
собственности на земельные участки, размер 
которой определяется исходя из рыночной стои-
мости, установленной статьей 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 
51-ФЗ. 

Согласно положениям вьетнамского Земель-
ного закона, землепользователи будут получать 
соответствующие права и интересы в зависимо-
сти от каждого случая прекращения прав земле-
пользования. Соответственно, землепользова-
тели могут получить компенсацию, включающую 
стоимость права землепользования [6]; компенса-
ция за ущерб имуществу, расходы на инвестиции 
в землю [6]. Кроме того, землепользователи полу-
чат такие формы поддержки, как: поддержка для 
стабилизации жизни; поддерживать стабильное 
производство и бизнес; поддержка при переезде 
домашних животных; поддержка обучения, 
карьерного перехода и поиска работы; поддержка 
переселения; поддержка демонтажа, сноса и 
перемещения объектов недвижимости, закре-
пленных на земельном участке, которые являются 
частью строительных работ на основании разре-
шения на строительство со сроком действия в 
соответствии с законодательством о строитель-
стве [6]. Землепользователи, права пользования 
землей которых прекращены в качестве земель 
жилого назначения, могут быть рассмотрены для 
получения нового жилья при соблюдении всех 
условий, предусмотренных законодательством. 
Это положение о переселении в соответствии с 

разделом 5 главы VII Закона о земле 2024 года. 
Однако, в отличие от Российской Федерации, 
вьетнамское земельное законодательство пред-
усматривает, что размеры компенсации определя-
ются в соответствии с ценами, установленными 
государством, рыночные цены используются лишь 
в качестве основы для компетентных органов при 
определении размеров компенсации землеполь-
зователям [6].

Положения, касающиеся полномочий по 
принятию решения о прекращении права земле-
пользования, в основном схожи в Российской 
Федерации и Вьетнаме, поскольку позволяют 
органу исполнительной власти в целом иметь пол-
номочия по принятию такого решения, особенно в 
случаях, когда государство изымет землю. Это 
предусмотрено статьей 56.2 Земельного кодекса 
Российской Федерации и статьей 83 Земельного 
закона Вьетнама. Однако в случае государствен-
ного реквизиции земель Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации устанавливает, что данную 
деятельность осуществляется уполномоченными 
исполнительными органами государственной вла-
сти [5]. Согласно статье 90 Закона о земле, к субъ-
ектам, имеющим право на реквизицию земли, 
относятся: министр национальной обороны, 
министр общественной безопасности, министр 
транспорта, министр сельского хозяйства и разви-
тия села, министр здравоохранения, министр про-
мышленности и торговли, министр природных 
ресурсов и окружающей среды, министр финан-
сов, председатель провинциального народного 
комитета, председатель районного народного 
комитета.

На основе анализа и сравнения положений 
земельного законодательства Российской Феде-
рации и Вьетнама по вопросу прекращения права 
собственности на землю, а также прекращения 
права землепользования были высказаны некото-
рые предложения по совершенствованию земель-
ного законодательства Вьетнама по данному 
вопросу:

- С точки зрения юридической терминологии 
в случае нарушения землепользователем земель-
ного законодательства вместо термина «конфи-
скация» следует использовать термин «изъятие», 
чтобы четко разграничить его от иных принуди-
тельных оснований, особенно при решении 
вопроса о возмещении ущерба субъектом.

- При прекращении права землепользования 
в случаях, когда государство изымет землю в 
национальных или общественных интересах, 
необходимо применять рыночные цены вместе с 
механизмами, обеспечивающими практическую 
реализацию, для лучшего обеспечения прав и 
интересов землепользователей. Потому что в 
настоящее время размер возмещения, применяе-
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мый в соответствии с ценами на землю, регулиру-
емыми государством, часто ниже фактической 
стоимости, что оказывает существенное влияние 
на жизнь и интересы соответствующих субъектов. 
В то же время это также является причиной много-
численных жалоб и судебных исков в ходе факти-
ческого осуществления правоохранительной дея-
тельности во Вьетнаме.

Между земельным законодательством Рос-
сийской Федерации и Вьетнама имеются как сход-
ства, так и различия. Положения о прекращении 
права собственности на землю или прекращении 
права землепользования частично отразили этот 
вопрос. Опыт Российской Федерации, как веду-
щей страны в мире в области законодательства, 
будет иметь справочное значение, помогая Вьет-
наму применять его надлежащим образом, исходя 
из собственных политических, экономических и 
культурных особенностей, для дальнейшего 
совершенствования вьетнамской системы 
земельного права.
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of admissibility and legal force of evidence obtained outside the Russian Federation are of particular 
importance. Research in this area emphasizes the need to revise procedural rules, international legal 
cooperation and adapt domestic legislation to the new realities of digital transformation. This article 
examines key aspects of the recognition of such evidence, existing legal mechanisms for its applica-
tion and judicial practice. 

Key words: evidence, digital evidence, legal force of evidence, digital technologies, Russian 
Federation, General Assembly Resolution of 22 September 2024 «Pact for the Future».

Развитие цифровых технологий и рас-
ширение международного взаимодей-
ствия в правоприменительной прак-

тике привели к трансформации подходов к исполь-
зованию доказательств в судопроизводстве, что 
вызывает потребность в адаптации национальных 
правовых систем к новым реалиям, включая 
вопросы доказывания в процессе осуществления 
правосудия. Происходящая цифровизация судо-
производств в значительной степени изменила 
способы собирания, проверки и оценки доказа-
тельств, в том числе полученных за пределами 
национальных юрисдикций.

Современные цифровые технологии порож-
дают разнообразные виды доказательств, кото-
рые становятся ключевыми в следующих катего-
риях дел: хакерство, распространение вредонос-
ного программного обеспечения, кража персо-
нальных данных, хищение криптовалюты, 
кибершантаж, незаконное распространение кон-
тента, онлайн-мошенничество и др. Сегодня 
среди основных способов сбора данных при фор-
мировании доказательной базы можно назвать 
следующие:

1) Данные серверов и облачных систем 
(переписка в мессенджерах, электронная почта, 
резервные копии документов, журналы опера-
ций);

2) Видео- и аудиоматериалы (записи с камер 
видеонаблюдения, трансляции из социальных 
сетей, голосовые сообщения);

3) Информация с носимых и «умных» 
устройств (данные о физической активности, гео-
локации, записи датчиков);

4) Записи и транзакции в блокчейн-системах 
(информация о сделках с криптовалютами и дру-
гих распределённых системах).

Эти данные предоставляют уникальную воз-
можность для восстановления картины устанав-
ливаемых событий с высокой степенью точности, 
но требуют строгой проверки и оценки на подлин-
ность. Цифровые доказательства становятся важ-
ным элементом доказывания (они дополняют тра-
диционные формы доказательств), опровержения 
доводы сторон по делу (например, фиксация лож-
ных алиби через GPS-данные или социальные 
сети), анализа способов совершения преступле-
ний (например, транзакции криптовалюты, следы 
платежей и активности в «серой зоне» сети).

Особенно актуальными становятся вопросы 
допустимости и юридической силы доказательств, 
полученных за пределами территории Российской 
Федерации. Доказательства, полученные за пре-
делами территории России, в частности электрон-
ные данные, становятся все более значимыми. 
Однако их юридическая сила зависит от ряда 
факторов, включая способ получения, правомер-
ность использования, субъект собирания доказа-
тельств и соответствие международным и нацио-
нальным стандартам.

В условиях трансграничного обмена дан-
ными важным элементом становится взаимодей-
ствие между национальными правовыми систе-
мами, в том числе по средствам международных 
нормативных актов и двухсторонних (многосто-
ронних) соглашений между государствами.

Принятая 22 сентября 2024 года Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/79/1 «Пакт 
во имя будущего»1 вводит стратегические ориен-
тиры на международное правовое сотрудниче-
ство, верховенство принципа цифровой справед-
ливости и развитие универсальных стандартов 
признания электронных доказательств.

Как известно, юридическая сила доказа-
тельств определяется законностью их собирания, 
допустимостью и относимостью. Как подчёрки-
вает М.Г. Янин, электронные доказательства 
обладают особым статусом, требующим специфи-
ческих критериев верификации и оценки их досто-
верности [1]. В условиях трансграничного обмена 
ключевыми критериями юридической силы циф-
ровых доказательств являются достоверность, 
допустимость и аутентификация источника. 
Однако, как подчеркивает В.Н. Тебенькова, недо-
статочная унификация международных процедур 
приводит к неоднозначности в их принятии судами 
разных стран [2].

Важнейший из критериев результативности 
получения цифровых доказательств – это закон-
ность, которая определяется несколькими факто-
рами:

- соответствием законодательству страны 
происхождения (данные должны быть получены в 
соответствии с нормами юрисдикции, где они 
собирались);

1  Резолюция A/RES/79/1 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 22 сентября 2024 года «Пакт во имя буду-
щего». Электронный ресурс. Режим доступа: https://
undocs.org/ru/A/RES/79/1 (дата обращения: 01.04.2025).
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- соблюдением международных стандартов 
(защита персональных данных и права на част-
ную жизнь имеют ключевое значение);

- процессуальная обоснованность (запросы 
должны быть санкционированы и соответствовать 
процедурам международного правового сотрудни-
чества).

Ключевым аспектом юридической силы 
цифровых доказательств является их процессу-
альная достоверность и возможность верифика-
ции источника получившего эту доказательствен-
ную информацию и у кого именно [3]. Это осо-
бенно важно при ведении трансграничных дел, 
где различие в стандартах безопасности и техни-
ческой идентификации может породить сомнения 
в допустимости таких доказательств.

Электронные доказательства требуют доско-
нальной проверки на подлинность не только с 
точки зрения ее содержания, но и формы пере-
дачи такой информации. На практике стали появ-
ляется криптографические методы проверки, 
например такие как проверка данных через кон-
трольные суммы (хэш-функции) для подтвержде-
ния отсутствия изменений, анализ цепочки хране-
ния и передачи данных при отслеживании пути 
данных от источника до суда, а также судебная 
экспертиза устройств, программного обеспечения 
и цифровой среды, где были получены данные.

В рамках Пакта это отражается в Действии 
26, где утверждается следующее: «…доступ к пра-
восудию, транспарентность, подотчётность и пра-
вовое равенство должны быть обеспечены через 
современные цифровые механизмы»1.

Получение доказательств за на территории 
другого государства регулируется рядом между-
народных документов, включая Гаагскую конвен-
цию 1970 года [4], Конвенцию о киберпреступно-
сти (Будапешт, 2001) [5] и двусторонние соглаше-
ния о правовой помощи. М.С. Сергеев указывает 
на тот факт, что в международной практике боль-
шое значение уделяется защите цифровых прав 
личности при получении доказательств, в том 
числе метаданных и переписки [6].

В свою очередь, К.К. Клевцов и В.Ф. Васюков 
обращают внимание на форму международных 
запросов, апостиля и легализации цифровых 
документов как механизма обеспечения их допу-
стимости в российском суде [7].

Резолюция A/RES/79/1 Генеральной Ассам-
блеи ООН, отсылающая к необходимости коллек-
тивного международного правового реагирования 
на вызовы цифровой эпохи, в п. 5 Пакта подчерки-
вает важность соблюдения международного 

1  Генеральная Ассамблея ООН. (2024). Пакт во 
имя будущего (A/RES/79/1). https://undocs.org/ru/A/
RES/79/1 (дата обращения: 01.04.2025).

права, как основы для доверия между государ-
ствами, а в действиях 7, 17 и 26 Резолюции гово-
рится о необходимости цифровой устойчивости 
правосудия, внедрения механизмов доступа к 
правосудию и признания решений международ-
ных судебных органов. В пункте 5 Пакта указано: 
«Для этого потребуется подтвердить свою привер-
женность международному сотрудничеству, осно-
ванному на уважении к международному праву»2. 
Данное положение подчёркивает необходимость 
унифицированного подхода к правовой оценке 
трансграничных цифровых данных. Более того, в 
действии 7 прямо указывается на необходимость 
доступа к правосудию для всех и создание подот-
чётных, прозрачных, цифрово-устойчивых право-
вых институтов. Это согласуется с необходимо-
стью разработки механизмов международного 
признания электронных доказательств, получен-
ных на территории других стран. Эти принципы 
формируют основу для выработки универсальных 
подходов к трансграничной допустимости цифро-
вых доказательств.

Однако в российской практике использова-
ние электронных доказательств, полученных на 
территории других государств, связано с некото-
рыми сложностями. Е.А. Архипова анализирует 
случаи, когда суды отказывали в признании дока-
зательств, представленных через облачные сер-
висы, в отсутствие подтверждения подлинности 
[8]. В то же время наблюдаются и положительные 
примеры принятия таких доказательств при 
соблюдении процедурной чистоты [9].

В целом российская судебная практика 
демонстрирует осторожный, но поступательный 
подход к принятию электронных доказательств, 
полученных за пределами страны. Исследования 
М.С. Дунаева показывают, что суды принимают 
такие материалы только при наличии четкой 
аутентификации и соблюдении международных 
процедур установленных процессуальным зако-
нодательством [10]. Вместе с тем, отсутствие нор-
мативных механизмов интеграции международ-
ных цифровых данных в процессуальную систему 
России создает правовой вакуум.

Е.Р. Россинская и Т.А. Сааков показывают, 
что российские суды всё чаще рассматривают 
электронные письма, мессенджеры и облачные 
данные как допустимые доказательства, при усло-
вии их идентификации и верификации источника 
[11]. Однако при получении этих доказательств от 
иностранных компаний без надлежащей легали-
зации они часто отвергаются.

2  Резолюция A/RES/79/1 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 22 сентября 2024 года «Пакт во имя буду-
щего». Электронный ресурс. Режим доступа: https://
undocs.org/ru/A/RES/79/1 (дата обращения: 01.04.2025).
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При этом цифровые технологии уже по 
факту стали неотъемлемой частью множества 
дел, повсеместно принимается во внимание элек-
тронная почта, мессенджеры, хранилища данных, 
видеозаписи, блокчейн-решения. Современный 
подход требует оценки не только формы доказа-
тельства, но и достоверности его источника и спо-
соба получения [12].

Развитие юридических платформ 
(eDiscovery, LegalTech) открывает новые гори-
зонты трансграничного правоприменения. Цифро-
визация охватывает не только форму доказа-
тельств (электронная почта, блокчейн, облачные 
хранилища), но и процесс их получения и верифи-
кации. В этой связи неизбежно встает вопрос о 
необходимости институционального доверия и 
цифровой идентификации [13]. Резолюция A/
RES/79/1 в Действии 26 закрепляет ориентир на 
развитие цифровых систем правосудия, инклю-
зивность, прозрачность и подотчетность.

Уже сейчас, как справедливо указывает М.И. 
Воронин возникают правовые прецеденты исполь-
зования данных из блокчейн-сетей, цифровых 
подписей и распределённых баз как доказательств 
[14].

Однако основная проблема заключается в 
признании технической эквивалентности между 
странами. Это отражено в Действии 17 Пакта: 
«Мы будем развивать механизмы правового при-
знания решений Международного суда и иных 
юридических механизмов…»1. Такая формули-
ровка усиливает аргументацию в пользу трансна-
ционального правового доверия, включая призна-
ние цифровых доказательств как правомочных в 
других странах. При этом экспертное мнение 
имеет решающее значение, особенно если требу-
ется оценка соответствия данных техническим и 
процессуальным требованиям, анализ их акту-
альности и достоверности, проверка возможных 
воздействий на данные третьих сторон.

В.Н. Тебенькова отмечает важность выра-
ботки унифицированных стандартов допустимо-
сти, а также создание платформы для межгосу-
дарственного обмена цифровыми доказатель-
ствами [2].

Судебные органы любой страны будут оце-
нивать цифровые доказательства с учётом источ-
ника данных (они должны быть предоставлены 
доверительными сторонами, например, признан-
ными технологическими компаниями), методики 
получения (без признаков манипуляций), под-
тверждения достоверности путем использования 
официальных методов фиксации данных.

1  Резолюция A/RES/79/1 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 22 сентября 2024 года «Пакт во имя буду-
щего». Электронный ресурс. Режим доступа: https://
undocs.org/ru/A/RES/79/1 (дата обращения: 01.04.2025).

Цифровые доказательства признаются 
допустимыми при выполнении следующих усло-
вий:

1. Данные были получены законным путём с 
соблюдением норм национального и международ-
ного права.

2. Эта информация доказывает ключевые 
обстоятельства в ходе производства по делу.

3. Полученные доказательства не нарушают 
права участников процесса.

И тем не менее, одной из основных проблем 
получения цифровых доказательств за преде-
лами территории Российской Федерации по-преж-
нему является отсутствие согласованных между-
народных стандартов допустимости цифровых 
доказательств, различия в национальных законо-
дательствах, а также риски, связанные с фальси-
фикацией цифровых следов. Признание доказа-
тельств, полученных в одном государстве, в дру-
гом государстве требует международной право-
вой гармонизации, как это предусмотрено в Пакте 
во имя будущего (пункты 7 и 12).

Среди других проблем надо упомянуть кол-
лизии частного и процессуального права, сложно-
сти с аутентификацией цифровых источников 
(особенно облачных данных, мессенджеров, 
VPN), различия в процедурных нормах, риски 
нарушения принципа состязательности. С учетом 
этих противоречий в упомянутом выше Пакте под-
чёркивается, что возникающие проблемы должны 
решаться путём укрепления «многосторонности» 
и цифровой прозрачности (п. 7, действие 19), что 
может включать инициацию процессов стандарти-
зации, укрепление трансграничного правового 
сотрудничества, создание единых требований к 
верификации и хранению цифровых данных, раз-
работку механизмов для минимизации рисков 
манипуляций данными.

Как представляется, будущее трансгранич-
ного доказывания может быть связано с внедре-
нием международных протоколов в рамках ООН и 
Совета Европы, расширением юрисдикции по 
признаку цифровой доступности, признанием 
блокчейн-записей как доказательств, использова-
нием AI для верификации цифровых материалов.

Кроме того, развитие цифрового правосу-
дия, в частности концепции Smart Justice, требует 
пересмотра многих процессуальных подходов, 
особенно в трансграничном контексте. В этом 
плане «Пакт во имя будущего» устанавливает 
стратегический курс на развитие цифровых форм 
правосудия, создание международных стандар-
тов допустимости доказательств и институциона-
лизацию цифрового правового пространства. Это 
требует нормативного и процессуального пере-
смотра национальных правовых систем, усиления 
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международной правовой помощи и сотрудниче-
ства через ООН, Гаагскую конференцию и Советы 
по цифровому праву.

Можно констатировать, что «Пакт во имя 
будущего» 2024 года задаёт глобальный тренд на 
создание универсальных стандартов цифровых 
доказательств, развитие правового цифрового 
пространства на основе доверия, принятие на 
международных форумах решений о трансгранич-
ной допустимости данных, а также вовлечение 
ООН как медиатора в систему правовой верифи-
кации доказательств через цифровые платформы.

Таким образом, использование доказа-
тельств, полученных на территории другого госу-
дарства, включая электронные данные, требует 
соблюдения баланса между эффективностью 
расследования и рассмотрения уголовных дел и 
защитой прав человека. В условиях глобализации 
и цифровизации важно развивать международное 
сотрудничество, внедрять современные техноло-
гии проверки данных и вырабатывать единые 
стандарты, чтобы гарантировать их юридическую 
силу. Работа в рамках международных соглаше-
ний и инициатив ООН открывает новые возможно-
сти для создания справедливой и устойчивой 
системы судопроизводства.

Юридическая сила доказательств, получен-
ных за пределами Российской Федерации, в усло-
виях цифровизации представляет собой сложный 
комплекс правовых, технических и этических 
вопросов. Актуальность выработки единых право-
вых подходов возрастает, поскольку только так 
возможно обеспечить принцип справедливого 
правосудия в условиях трансграничного взаимо-
действия и цифровой экономики.

Юридическая сила цифровых доказа-
тельств, полученных за пределами территории 
России, зависит от сочетания технической досто-
верности, процессуальной допустимости и между-
народного признания. Резолюция ООН A/RES/79/1 
2024 года задает ориентиры цифровой справед-
ливости, правового инклюзивизма и устойчивости. 
Она служит важной основой для реформирования 
и модернизации подходов к цифровым доказа-
тельствам как на национальном, так и глобальном 
уровнях.

Включение норм и идеологий Резолюции A/
RES/79/1 ООН в российский правопорядок не 
только усилит юридическую силу трансграничных 
цифровых доказательств, но и создаст основу для 
международного правового диалога. Цифровая 
трансформация правосудия требует нового 
уровня доверия, институционального сотрудниче-
ства и синхронизации юридических режимов – как 
на национальном, так и на международном 
уровне.
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possible to trace the evolution of the state-legal status of Tuva in the Soviet period. The results of the 
study show that the Soviet period became an important stage in the development of Tuvan state-
hood, which laid the foundations for the modern status of the Republic of Tuva as part of the Russian 
Federation.

Key words: Tuva Autonomous Soviet Socialist Republic, national statehood, Soviet autonomy, 
ethno-political development, Tuva People’s Republic, national-state building, legal status, socialist 
transformations.

Введение
Исследование государственности тувинцев 

в советский период представляет значительный 
научный интерес для понимания процессов наци-
онально-государственного строительства в СССР 
и особенностей интеграции национальных терри-
торий в советскую государственную систему. Тува 
представляет уникальный случай в истории совет-
ского государственного строительства, поскольку 
до 1944 года существовала как независимое госу-
дарство – Тувинская Народная Республика, а 
затем добровольно вошла в состав СССР.

Актуальность темы обусловлена необходи-
мостью комплексного осмысления исторического 
опыта развития национальной государственности 
тувинцев, который имеет важное значение для 
понимания современных процессов федератив-
ного строительства в России. Изучение советского 
периода позволяет выявить как позитивные, так и 
негативные аспекты национальной политики, оце-
нить их влияние на современное состояние тувин-
ского общества.

Целью настоящего исследования является 
комплексный анализ процесса формирования и 
развития государственности тувинцев в составе 
СССР с 1944 по 1991 год. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить следующие 
задачи: рассмотреть исторические предпосылки и 
правовые основания вхождения Тувы в состав 
СССР; проанализировать этапы развития совет-
ской автономии Тувы; изучить особенности социа-
листических преобразований и их влияние на тра-
диционное общество; оценить значение совет-
ского периода для развития тувинской государ-
ственности.

Предпосылки и процесс вхождения Тувы 
в состав СССР

Вхождение Тувинской Народной Республики 
в состав Советского Союза в 1944 году стало зако-
номерным результатом длительного процесса 
сближения двух государств. Как отмечает З.Ю. 
Доржу, вхождение Тувы в состав Советского 
Союза стало вполне ожидаемым шагом на пути 
многовекового сближения русского и тувинского 
народов, на пути к единству. Национальная госу-
дарственность тувинцев развивалась по совет-
скому образцу, многолетнее советско-тувинское 
сотрудничество во всех областях общественной 

жизни вели Туву к все более тесной интеграции с 
советской государственной и общественной 
системой [2].

Тувинская Народная Республика, образо-
ванная в 1921 году, представляла собой уникаль-
ное государственное образование, формально 
независимое, но фактически находившееся под 
сильным влиянием СССР. А.С. Ховалыг подчерки-
вает важность принятия Конституции ТНР и слож-
ный процесс формирования тувинской государ-
ственности в 1921-1944 гг. [11].

Решающую роль в процессе интеграции 
сыграла Великая Отечественная война. Тува 
стала первым государством, объявившим войну 
нацистской Германии 25 июня 1941 года. За годы 
войны республика внесла значительный вклад в 
победу: с июня 1941 по август 1944 года ТНР 
поставила в СССР 50 тысяч боевых коней, а также 
более 700 тысяч голов скота, из которых почти 650 
тысяч – безвозмездно [7]. Кроме того, всего за 
годы войны в рядах Красной Армии служили до 8 
тысяч жителей Тувы. Около 20 воинов-тувинцев 
стали кавалерами ордена Славы, до 5 тысяч 
тувинских воинов награждены другими совет-
скими, как и тувинскими, орденами и медалями 
[6].

Формальное вхождение Тувы в состав СССР 
произошло в 1944 году. 17 августа 1944 Чрезвы-
чайная сессия Малого хурала ТНР приняла Декла-
рацию к Верховному Совету СССР с просьбой о 
принятии республики в состав Союза ССР. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 13 октя-
бря 1944 республика была включена в Россий-
скую Федерацию как автономная область [12].

Развитие советской автономии: от обла-
сти к республике

После вхождения в состав СССР Тува полу-
чила статус автономной области в составе РСФСР. 
Этот период характеризовался интенсивными 
социалистическими преобразованиями, направ-
ленными на интеграцию региона в советскую 
систему. В Советской Туве развернулось активное 
социалистическое строительство. К 1953 была в 
основном завершена коллективизация сельского 
хозяйства и перевод кочевников-аратов на осед-
лость. Произошла культурная революция, сфор-
мировалась национальная интеллигенция [9].
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Важным этапом в развитии тувинской госу-
дарственности стало преобразование автономной 
области в автономную советскую социалистиче-
скую республику. Тувинская АССР была образо-
вана 9 октября 1961 года из Тувинской АО, преоб-
разованной в АССР указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР. 10 октября преобразование 
было утверждено Президиумом Верховного 
Совета СССР [3]. Это означало повышение госу-
дарственно-правового статуса Тувы и расшире-
ние ее автономии в рамках советской федератив-
ной системы.

Конституционно-правовой статус Тувинской 
АССР определялся следующим образом: «Тувин-
ская АССР – социалистическое государство рабо-
чих и крестьян, автономная советская социали-
стическая республика. Закон о государственном 
устройстве Тувинской АССР принят 10 января 
1962. Высшие органы государственной власти – 
однопалатный Верховный Совет Тувинской АССР, 
избираемый на 4 года по норме 1 депутат от 1800 
жителей, и его Президиум» [4].

Социалистические преобразования и их 
влияние на традиционное общество

Социалистические преобразования в Туве 
начались еще в период существования ТНР под 
влиянием СССР. В 1930-е годы к власти в Тувин-
ской народной республике пришли лояльные Ста-
лину выпускники Коммунистического универси-
тета трудящихся Востока. Они быстро повторили 
то, что делалось у северного соседа: почистили 
правящую Тувинскую народно-революционную 
партию, коллективизацию в сельском хозяйстве и 
разогнали священников [5].

После вхождения в состав СССР процесс 
социалистических преобразований значительно 
ускорился. Особенно болезненным для традици-
онного кочевого общества стал процесс коллекти-
визации и седентаризации. Считается, что в сере-
дине 1950-х годов в Туве завершилась насиль-
ственно-добровольная коллективизация и пере-
вод номадов на оседлый образ жизни [13].

Коллективизация привела к кардинальной 
трансформации традиционного хозяйственного 
уклада тувинцев. Кочевое скотоводство, состав-
лявшее основу экономики на протяжении веков, 
было заменено колхозной системой. Это повлекло 
за собой изменение не только экономических 
отношений, но и всего образа жизни, системы 
ценностей и социальной организации тувинского 
общества.

Одновременно с экономическими преобра-
зованиями проводилась культурная революция. 
Была создана письменность на основе кирил-
лицы, развернута сеть школ и культурно-просве-

тительских учреждений. Формирование нацио-
нальной интеллигенции способствовало развитию 
тувинской литературы, искусства и науки в рамках 
советской культурной парадигмы.

Этнополитические аспекты советского 
национального строительства

Советская национальная политика в Туве 
представляла собой сложное сочетание принци-
пов интернационализма и учета национальной 
специфики. И.П. Аверченко утверждает, что про-
водя сравнительный анализ советского этнополи-
тического строительства в Бурятии и Туве в 1920-е 
гг., обращает внимание на малоизвестные сюжеты 
и проблемы формирования национальной госу-
дарственности двух народов в рамках больше-
вистской доктрины самоопределения народов [1].

Советская власть стремилась создать новую 
социалистическую идентичность, сохраняя при 
этом национальную форму. Это выражалось в 
политике коренизации, когда представители 
титульной нации занимали ключевые позиции в 
республиканских органах власти, развитии нацио-
нального языка и культуры в рамках социалисти-
ческого содержания. В то же время проводилась 
политика интернационализации, направленная на 
формирование советской идентичности.

Противоречивость советской национальной 
политики проявлялась в том, что, с одной сто-
роны, она способствовала институционализации 
тувинской государственности, развитию образо-
вания и культуры, с другой – приводила к унифи-
кации и стандартизации, утрате многих традици-
онных элементов культуры.

Тува в период позднего социализма и 
перехода к новой российской государственно-
сти

В 1970-1980-е годы Тувинская АССР разви-
валась в рамках общесоюзных тенденций. Проис-
ходила дальнейшая индустриализация региона, 
развивались горнодобывающая промышлен-
ность, энергетика, транспортная инфраструктура. 
Были построены крупные промышленные пред-
приятия, в том числе комбинат «Туваасбест», 
Кызылская ТЭЦ, предприятия легкой и пищевой 
промышленности. Развивалась транспортная 
инфраструктура – были построены автомобиль-
ные дороги, связавшие Туву с другими регионами 
Сибири.

В социальной сфере продолжалось разви-
тие образования и здравоохранения. К 1980-м 
годам в республике функционировала развитая 
сеть общеобразовательных школ, профессио-
нально-технических училищ, средних специаль-
ных учебных заведений. В 1974 году был открыт 
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Кызылский государственный педагогический 
институт, ставший первым высшим учебным заве-
дением в республике. Это способствовало подго-
товке национальных кадров высшей квалифика-
ции.

Культурная жизнь республики в этот период 
характеризовалась развитием профессиональ-
ного искусства. Работали Тувинский музыкаль-
но-драматический театр, филармония, ансамбль 
песни и танца «Саяны». Развивалась тувинская 
литература, представленная такими писателями 
как С. Сарыг-оол, Л. Чадамба, М. Кенин-Лопсан. 
Особое значение имело развитие тувинского 
языка и литературы, издание учебников и художе-
ственной литературы на тувинском языке.

Одновременно нарастали кризисные явле-
ния, связанные с экстенсивным характером раз-
вития экономики, экологическими проблемами, 
социальными противоречиями. Форсированная 
индустриализация привела к экологическим про-
блемам, особенно в районах добычи полезных 
ископаемых. Сохранялись диспропорции в разви-
тии города и села, промышленности и сельского 
хозяйства.

Перестройка и последующий распад СССР 
поставили вопрос о новом статусе Тувы. 12 дека-
бря 1990 года на сессии Верховного Совета Тувин-
ской АССР седьмого созыва (1990–1993) была 
принята Декларация о государственном суверени-
тете республики, провозгласившую Советскую 
Республику Тува. 24 мая 1991 года Съезд народ-
ных депутатов РСФСР преобразовал Тувинскую 
АССР в Тувинскую ССР [8].

Принятие Декларации о государственном 
суверенитете стало важным этапом в развитии 
тувинской государственности, означавшим стрем-
ление к большей самостоятельности в рамках 
обновленной федерации. В условиях демократи-
зации общественной жизни активизировались 
процессы национального возрождения, возрос 
интерес к традиционной культуре, религии, исто-
рии тувинского народа. После распада СССР Тува 
стала республикой в составе Российской Федера-
ции, сохранив и развив те элементы государствен-
ности, которые были заложены в советский 
период.

Историческое значение советского пери-
ода для тувинской государственности

Оценивая значение советского периода для 
развития тувинской государственности, необхо-
димо отметить его противоречивый характер. С 
одной стороны, именно в советский период прои-
зошла институционализация тувинской государ-
ственности в современном понимании. Как отме-
чается в современных оценках, своеобразие 
национальной культуры, сохранность традицион-

ных верований, обычаев, обрядов – это было 
заложено в 1921 году. По его словам, впервые за 
тысячелетнюю историю тувинский народ получил 
государственность [10].

Советский период способствовал модерни-
зации тувинского общества, развитию образова-
ния, здравоохранения, культуры. Была создана 
современная экономическая инфраструктура, 
сформирована национальная интеллигенция, 
развиты институты государственного управления. 
Все это создало основу для функционирования 
Тувы как современного субъекта Российской 
Федерации.

С другой стороны, советские преобразова-
ния привели к утрате многих элементов традици-
онной культуры, разрушению векового уклада 
жизни, экологическим проблемам. Форсирован-
ная модернизация часто проводилась без учета 
местной специфики, что порождало социальные 
противоречия и конфликты.

Правовые основы функционирования 
Тувинской АССР

Правовой статус Тувинской АССР опреде-
лялся Конституцией СССР, Конституцией РСФСР 
и собственной Конституцией республики. В соот-
ветствии с советским конституционным правом, 
автономная республика обладала определенной 
степенью самостоятельности в решении вопросов 
местного значения, имела свои высшие органы 
государственной власти и управления, принимала 
собственное законодательство в рамках союзного 
и республиканского.

Конституция Тувинской АССР, принятая в 
1978 году в соответствии с новой Конституцией 
СССР 1977 года, закрепляла основы обществен-
ного и государственного строя республики. Она 
провозглашала Тувинскую АССР социалистиче-
ским общенародным государством, выражающим 
волю и интересы рабочих, крестьян и интеллиген-
ции. В Конституции закреплялись полномочия 
республиканских органов власти, права и обязан-
ности граждан, принципы организации местного 
самоуправления.

Особенностью правового статуса Тувинской 
АССР было сочетание элементов национальной 
автономии с принципами демократического цен-
трализма. Республика имела право на собствен-
ную символику, использование тувинского языка 
наряду с русским в официальном делопроизвод-
стве, развитие национальной культуры. В то же 
время все основные решения принимались в рам-
ках единой партийно-государственной вертикали 
власти.

Законодательная деятельность Верховного 
Совета Тувинской АССР охватывала широкий круг 
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вопросов: от утверждения государственного бюд-
жета и планов экономического развития до приня-
тия актов о развитии тувинского языка и культуры. 
Важное значение имели законы о местных Сове-
тах народных депутатов, которые регулировали 
систему местного самоуправления в республике.

Заключение
Исследование государственности тувинцев 

в составе СССР позволяет сделать вывод о том, 
что советский период стал важнейшим этапом в 
истории тувинского народа. В это время произо-
шла трансформация от традиционного кочевого 
общества к современному индустриальному, от 
формально независимого, но слабо институцио-
нализированного государства к развитой автоно-
мии в рамках советской федерации.

Вхождение Тувы в состав СССР в 1944 году 
было обусловлено комплексом исторических, 
политических и экономических факторов. После-
дующее развитие от автономной области до авто-
номной республики отражало общие тенденции 
советской национальной политики, направленной 
на сочетание принципов централизма и автоно-
мии, интернационализма и учета национальной 
специфики.

Социалистические преобразования привели 
к кардинальным изменениям во всех сферах 
жизни тувинского общества. При всей их противо-
речивости, они способствовали модернизации 
региона, развитию образования и культуры, фор-
мированию современных институтов государ-
ственности. Советский опыт заложил основы для 
дальнейшего развития Республики Тыва в составе 
Российской Федерации.

Изучение советского периода в истории 
тувинской государственности имеет не только 
академическое, но и практическое значение. Оно 
позволяет лучше понять современные процессы в 
республике, учесть исторический опыт при реше-
нии актуальных проблем национально-государ-
ственного строительства, межнациональных отно-
шений, социально-экономического развития.

Дальнейшие исследования в этой области 
должны быть направлены на более детальное 
изучение отдельных аспектов советского периода, 
включая анализ архивных материалов, устной 
истории, сравнительные исследования с другими 
национальными регионами СССР. Это позволит 
создать более полную и объективную картину раз-
вития тувинской государственности в XX веке.
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КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ
Аннотация. В настоящей научной статье автор рассматривает особенности взаи-

мовлияния гражданской идентичности и устойчивой правовой связи в контексте примене-
ния в современном российском конституционном праве. Автор кратко изучает сущность 
обоих терминов, их отличительные характеристики как значимых понятий конституци-
онно-правовой науки. Далее автор анализирует взаимосвязь гражданской идентичности и 
устойчивой правовой связи, их взаимовлияние друг на друга. В заключении автор отмечает, 
что тесное взаимодействие двух представленных явлений – важная составляющая насто-
ящего и будущего российского конституционного права в целом. Объектом исследования 
являются особенности взаимовлияния гражданской идентичности и устойчивой правовой 
связи в контексте применения в современном российском конституционном праве. Целью 
исследования является комплексный, последовательный анализ особенностей взаимов-
лияния гражданской идентичности и устойчивой правовой связи в контексте применения в 
современном российском конституционном праве. Методы исследования: это формаль-
но-юридический, компаративистский, сравнительный анализ, диалектический, обобщение, 
конкретизация, систематизация и системный метод, дедукция, иные методы теоретиче-
ского и практического уровней научного познания. Научная новизна исследования заклю-
чается в подготовке комплексного исследования, формировании авторских выводов отно-
сительно особенностей взаимовлияния гражданской идентичности и устойчивой правовой 
связи в контексте применения в современном российском конституционном праве. Данная 
научная статья, таким образом, будет полезна теоретикам, практикам, обучающимся и 
профессорско-преподавательскому составу гуманитарных и иных направлений подготов-
ки, а также более широкому кругу читателей, интересующихся особенностями взаимовли-
яния гражданской идентичности и устойчивой правовой связи в контексте применения в 
современном российском конституционном праве для изучения проблем современной пра-
вовой системы России в целом.

Ключевые слова: гражданская идентичность, устойчивая правовая связь, граждан-
ство, конституционное право, конституционные правоотношения, правовое регулирова-
ние, политико-правовая связь.
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Annotation. In this scientific article, the author examines the features of the interaction of civil 
identity and sustainable legal connection in the context of application in modern Russian constitution-
al law. The author briefly studies the essence of both terms, their distinctive characteristics as signif-
icant concepts of constitutional and legal science. Further, the author analyzes the relationship be-
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tween civil identity and sustainable legal connection, their mutual influence on each other. In conclu-
sion, the author notes that the close interaction of the two presented phenomena is an important 
component of the present and future of Russian constitutional law as a whole. The object of the study 
is the features of the interaction of civil identity and sustainable legal connection in the context of 
application in modern Russian constitutional law. The purpose of the study is a comprehensive, con-
sistent analysis of the features of the interaction of civil identity and sustainable legal connection in 
the context of application in modern Russian constitutional law. Research methods: formal-legal, 
comparative, comparative analysis, dialectical, generalization, specification, systematization and 
system method, deduction, other methods of theoretical and practical levels of scientific knowledge. 
The scientific novelty of the study lies in the preparation of a comprehensive study, the formation of 
the author’s conclusions regarding the features of the mutual influence of civil identity and sustaina-
ble legal connection in the context of application in modern Russian constitutional law. This scientific 
article, therefore, will be useful to theorists, practitioners, students and teaching staff of humanitarian 
and other areas of training, as well as a wider range of readers interested in the features of the mu-
tual influence of civil identity and sustainable legal connection in the context of application in modern 
Russian constitutional law for studying the problems of the modern legal system of Russia as a 
whole.

Key words: civil identity, sustainable legal connection, citizenship, constitutional law, constitu-
tional legal relations, legal regulation, political and legal connection.

Конституционное право и в теории, и в 
своем практическом применении бази-
руется на совокупности стратегически 

значимых терминов и явлений, существенное 
место среди которых занимают гражданская иден-
тичность и устойчивая правовая связь. Еще в 
советской юридической науке оба данных понятия 
были крайне интересны ученым-конституциона-
листам, поэтому часто становились предметом 
для научных исследований. Однако в современ-
ной России актуальность обозначенных терминов 
себя не потеряла, напротив, возросла, поскольку 
само по себе конституционное право изменилось 
по своим характеристикам, приобрело не входя-
щие в его состав ранее черты и составные эле-
менты [2]. Поэтому и гражданская идентичность, и 
устойчивая правовая связь выступают крайне вос-
требованными среди российских ученых, пола-
гаем, данная тенденция сохранится и в будущем.

Прежде всего, необходимо остановиться на 
сущности исследуемых понятий, их отличитель-
ных особенностях. Итак, гражданская идентич-
ность по сути – это осознание конкретной лично-
стью, всем обществом в целом своей принадлеж-
ности к сообществу граждан определенного госу-
дарства на ценностной основе. Таким образом, 
можно отметить следующие основные характери-
стики данного явления:

– устойчивая и непосредственная связь с 
ценностями. Предполагается, что в рамках граж-
данской идентичности личность хорошо понимает 
собственные ценности и установки, ценности и 
установки государства, в котором проживает, а 
также связь между первым и вторым. Важное зна-
чение имеют и целевые установки, ценностные 
ориентиры, которые одновременно у каждого 
свои, но определяются общим единым целым;

– нормативное закрепление в положениях 
конституционного права. С одной стороны, отдель-
ные нормы включены в Конституцию РФ, с другой 
же, наличие гражданской идентичности может 
быть обязательным условием для получения того 
или иного конституционно-правового статуса, 
например, гражданства;

– особая защита в контексте национальной 
безопасности. Связанная с системой ценностей 
конкретной личности или всего общества в целом, 
гражданская идентичность сама по себе подразу-
мевает высокую значимость для государства, а 
значит, нуждается в более серьезных защитных 
механизмах. В российском конституционном 
праве гражданская идентичность всегда рассма-
тривалась как неотъемлемая основа для укрепле-
ния традиционных духовно-нравственных ценно-
стей, элементом сохранения культурного и исто-
рического наследия всего народа в целом;

– сложный, многосоставный характер. Граж-
данская идентичность – это определенная 
система внутренних элементов, среди которых, в 
частности, можно обозначить языковые права и 
их гарантии, национальную принадлежность, 
непосредственно целевые установки и ценност-
ные ориентиры, другое. Каждый из перечислен-
ных элементов – что очевидно – обладает само-
стоятельной значимостью, однако лишь в сово-
купности составляют наивысшую правовую цен-
ность;

– иное [4; 6].
Таким образом, гражданская идентичность 

сама по себе – нечто абстрактное, не имеющее 
явного количественного выражения, а значит, не 
имеет конкретных измерительных маркеров. 
Нельзя сказать, что один гражданин в большей 
степени осознает свою гражданскую идентич-
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ность, а другой – в меньшей. Тем не менее, по 
перечисленным выше признакам можно сделать 
вывод, обладает таким осознанием личность или 
нет. Очевидно, что, чем выше уровень интеллек-
туального развития гражданина, его правовой гра-
мотности и т.д., чем значительнее он понимает и 
принимает свою гражданскую идентичность.

Несколько иначе дело обстоит с устойчивой 
правовой связью, ведь само ее определение под-
разумевает обязательное наличие определенных 
характеристик юридического толка, а значит, 
абсолютной абстракцией, как в случае с граждан-
ской идентичностью, устойчивая правовая связь 
не обладает. Так, в теории конституционного 
права под данным термином понимается наличие 
у государства и гражданина совокупности взаим-
ных прав и обязанностей, с помощью которых 
регулируются общественные отношения. Устойчи-
вая правовая связь – основа функционирования 
некоторых конституционно-правовых институтов, 
и один из наиболее ярких примеров – это институт 
гражданства [3].

Признаки устойчивой правовой связи следу-
ющие:

– постоянность. Собственно, это диктует 
наличие в определении такой характеристики как 
устойчивость, подразумевает то, что устойчивая 
правовая связь является достаточно стабильной, 
продолжительной, сохраняется вне зависимости 
от того, где именно находится гражданин, в каких 
условиях, аналогично – и государство;

– непрерывность, бессрочность. В какой-то 
момент времени подобная связь возникает, а 
далее присутствует до непосредственного ее пре-
кращения. Рассмотрим на примере того же граж-
данства. Предположим, иностранный гражданин в 
установленном федеральным законодательством 
порядке приобрел российское гражданство, т.е., 
выполнил все необходимые условия, соблюдал 
законный процессуальный порядок. Впоследствии 
он обладает статусом российского гражданина 
либо до момента, когда сам откажется от данного 
статуса (добровольный выход из гражданства), 
либо совершит какие-либо действия или бездей-
ствия, являющиеся, согласно нормам ст. 22 ФЗ от 
28.04.2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве РФ», 
основаниями для прекращения гражданства. Т.е., 
иностранный гражданин обладает обозначенным 
статусом непрерывно и бессрочно;

– условность и безусловность. Вернемся к 
примеру выше. С одной стороны, мы наблюдаем, 
как для реализации устойчивой правовой связи 
гражданину необходимо соблюсти определенные 
установленные законодательно правила, т.е., 
условия. Это очевидная условность. С другой же, 
любой человек, рожденный на территории Рос-
сии, автоматически приобретает российское граж-

данство. Можно было бы говорить о фактической 
безусловности, ведь в данном случае для приоб-
ретения устойчивой правовой связи не соверша-
ется никаких действий. Однако сам факт рожде-
ния лица на определенной территории также 
некоторые авторы расценивают как условие, и это 
замечание справедливо. Поэтому можно говорить 
о том, что устойчивая правовая связь носит либо 
условный, либо условно-безусловный характер, 
исключительную безусловность такое конституци-
онно-правовое явление не предусматривает [1];

– взаимное согласие сторон. Так, если госу-
дарство считает иностранного гражданина, обра-
тившегося за статусом, угрозой для национальной 
безопасности, оно не допустит получения им 
гражданства. С другой стороны, сам факт законо-
дательно установленной возможности доброволь-
ного выхода из гражданства показывает, что госу-
дарство относится к мнению лица демократично, 
позволяет ему отказаться от устойчивой правовой 
связи, если это считается актуальным;

– наличие юридического оформления нового 
процессуального статуса. Так, если речь идет о 
гражданстве, то его наличие подтверждается 
соответствующим документом – паспортом граж-
данина РФ. Для российской правовой действи-
тельности паспорт гражданина РФ – это основной 
документ, устанавливающий личность, самый 
распространенный среди аналогичных, применя-
емых на практике. Для других конституцион-
но-правовых статусов предполагается иное, соот-
ветствующее юридическое оформление [3];

– иное.
Таким образом, устойчивая правовая связь 

действительно носит более серьезный правовой 
статус, более детально регламентируется в зако-
нодательстве (начиная с норм Конституции РФ), а 
также процессуально оформляется с помощью 
документов. Явление обладает высокой степенью 
значимости для российского конституционного 
права, однако оно менее абстрактное и более 
формализованное, чем в представленном ранее 
случае [3; 10].

Рассмотрим особенности взаимосвязи и вза-
имовлияния гражданской идентичности и устойчи-
вой правовой связи. Во-первых, и то, и другое – 
значимые элементы конституционно-правовой 
науки и практики в целом, имеющие непосред-
ственное отношение и к конкретной личности, и к 
обществу, и к самому государству. Собственно, и 
то, и другое, как отмечалось выше, совершенно 
справедливо рассматривается как неотъемлемая 
основа функционирования государства как тако-
вого и отдельных конституционно-правовых 
институтов. 

Во-вторых, в обоих случаях мы говорим о 
наличии какой-либо принадлежности к государ-
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ству, либо абстрактной, либо более конкретной, 
подкрепленной какими-либо официальными доку-
ментами. На примере гражданства это прослежи-
вается довольно явно. Одновременно это говорит 
о наличии лояльности по отношению к правовому 
пространству всего государства в целом.

В-третьих, осознание наличия взаимных 
прав и обязанностей. С одной стороны, гражданин 
понимает, что в его отношении государство имеет 
определенные права и обязанности. Например, 
привлечь к юридической ответственности, если 
гражданин совершил преступление или просту-
пок. Или, напротив, предоставить защитные меха-
низмы, если, к примеру, гражданин, находясь на 
территории другого государства, попал в какую-то 
сложную ситуацию, получил нарушение его прав. 
Собственно, именно для этого функционируют 
посольства и консульства [4].

При этом, аналогичное понимание есть и у 
государства. Поэтому нормативно предусмотрена 
целая совокупность различных правовых инстру-
ментов, с помощью которых государство в той или 
иной степени оказывает влияние на гражданина. 
Приведенный выше пример «работает» в обе сто-
роны.

В-четвертых, наличие устойчивой правовой 
связи и развитой гражданской идентичности тра-
диционно делают гражданина более активным в 
общественной жизни, более ярко выраженным в 
функционировании различных правовых институ-
тов. И здесь высокую значимость имеет психоло-
гический аспект. Гражданин, наблюдая, как госу-
дарство действует для повышения качества его 
жизни, для более качественного удовлетворения 
потребностей и запросов (например, вводит 
новые меры государственной поддержки, разви-
вает инфраструктуру, создает новые объекты 
здравоохранения, образования, и т.д.), желает 
«выразить благодарность» государству, активно 
участвуя в тех или иных его инициативах. Напри-
мер, это можно наблюдать на примере выборов. 
Там, где местная власть функционирует эффек-
тивно, в интересах населения, граждане более 
активно принимают участие в избирательных кам-
паниях, референдумах, поскольку видит заинте-
ресованность государства в собственной лично-
сти, в своей позиции. Напротив, муниципалитеты, 
где местные власти «прохладно» реагируют на 
запросы и потребности населения, неохотно 
содействуют им, традиционно избирательные 
кампании и референдумы проходят менее вос-
требованно, явка в таких муниципалитетах обычно 
ниже среднего, а население не считает государ-
ство авторитетом.

Кратко перечислим далее и некоторые иные 
элементы, по которым в теории и на практике 

наблюдается тесные взаимосвязь и взаимовлия-
ние гражданской идентичности и устойчивой пра-
вовой связи, а именно:

- самоидентификация личности с государ-
ственными символами и ценностями;

- чувство патриотизма и гордости за соб-
ственную страну, ее настоящее, прошлое и буду-
щее;

- правовая социализация как механизм усво-
ения правовых норм и ценностей;

- формирование относительно общего пра-
вового сознания населения;

- иное [2; 7].
В общем и целом, мы можем наблюдать 

крайне тесную и даже невозможную к устранению 
взаимосвязь между рассматриваемыми конститу-
ционно-правовыми явлениями. Так, без наличия 
гражданской идентичности взаимная правовая 
связь государства и гражданина была бы не такой 
стабильной, устойчивой, оказалась бы подвер-
женной различным рискам и угрозам. Фактически 
то же гражданство базировалось бы исключи-
тельно на наличии документа, определяющего ту 
самую устойчивую правовую связь, – паспорта 
гражданина РФ. Т.е., сводилось бы к формальным 
признакам, не имеющим морально-нравственной 
составляющей.

Одновременно гражданская идентичность 
ввиду ее абстрактного характера без наличия 
соответствующей устойчивой правовой связи 
являлась бы чем-то облачным, не имеющим гра-
ниц, какого-то конкретного материального выра-
жения, а значит, «размытой» и по своему оформ-
лению, и по своему содержанию. Более того, с 
юридической точки зрения, наличие одной лишь 
гражданской идентичности фактически разрушает 
тот самый принцип взаимности, являющийся в 
рассматриваемом контексте существенно важ-
ным. Так, в институте гражданства наличие 
паспорта гражданина РФ подтверждает в боль-
шей степени не ответственность гражданина, а 
ответственность самого государства, т.е., наличие 
у него в отношении гражданина ряда обязанно-
стей. Какое право имеет помощи от России, напри-
мер, гражданин Албании (предположим, его роди-
тели – русские, но он сам российского граждан-
ства не имеет), оказавшийся за рубежом и попав-
ший в сложную ситуацию? Даже если он всецело 
разделяет конституционные ценности, целевые 
установки, знает историю российского государ-
ства и активно поддерживает его, тем не менее, 
наличие только лишь гражданской идентичности 
не равняется наличию устойчивой правовой 
связи, не делает его и российское государство 
взаимно ответственными [6].

Иными словами, гражданскую идентичность 
и устойчивую правовую связь следует рассматри-
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вать как две составляющих единого целого. Их 
нельзя отождествлять, нельзя ставить одно выше 
другого, либо исключать какой-либо из элементов. 
Оба представленных явления помогают друг другу 
существовать, в конечном итоге, решают разные 
задачи, но достигают единой цели, создают необ-
ходимый общественный, правовой, социальный 
базис для функционирования множества отече-
ственных конституционно-правовых институтов. И 
в этом их главное значение для друг друга.

При этом, с точки зрения реформирования и 
обновления гражданская идентичность подвер-
жена этому более активно, обладает большей 
динамикой и гибкостью. В ходе конституционной 
реформы 2020 г. существенным образом измени-
лась система ценностей, лежащая в основе обще-
российской идентичности: акцентированы ранее 
включенные в текст Конституции РФ и включены 
новые ценности, в том числе и те, на которых 
базируется общероссийская идентичность [6]. 
Оценка самой по себе конституционной реформы 
2020 г. довольно явно свидетельствует о прод- 
вижении аксиологического подхода в праве: в  
конституционном тексте появился концепт обще-
российской культурной идентичности, претерпе- 
ла изменения система культурно-исторических  
и духовно-нравственных ценностей, заложенная  
в Конституции РФ, особый акцент сделан на пре-
емственности в контексте исторического конти-
нуума.

Отметим далее ключевые выводы по резуль-
татам представленного выше научного анализа.

Предметом исследования в настоящей ста-
тье стали вопросы взаимовлияния гражданской 
идентичности и устойчивой правовой связь в кон-
тексте применения в современном российском 
конституционном праве.

Автором рассмотрены определения каждого 
из терминов, в рамках чего под гражданской иден-
тичностью предлагается понимать осознание кон-
кретной личностью, всем обществом в целом 
своей принадлежности к сообществу граждан 
определенного государства на ценностной основе. 
Соответственно, по мнению автора, устойчивая 
правовая связь – это наличие у государства и 
гражданина совокупности взаимных прав и обя-
занностей, с помощью которых регулируются 
общественные отношения [8].

Далее автором рассматриваются отличи-
тельные характеристики каждого из представлен-
ных терминов, что позволяет более детально рас-
крыть особенности взаимосвязи двух конституци-
онно-правовых явлений, их взаимовлияние. В 
данном контексте автор анализирует взаимодей-
ствие гражданской идентичности и устойчивой 
правовой связи по следующим критериям:

– наличие устойчивой правовой связи и раз-
витой гражданской идентичности традиционно 
делают гражданина более активным в обществен-
ной жизни, более выраженным в функционирова-
нии различных правовых институтов;

– наличие какой-либо принадлежности к 
государству, либо абстрактной, либо конкретной;

– осознание наличия взаимных прав и обя-
занностей;

– иное.
Отмечается, что гражданская идентичность 

более динамична и активна в своем развитии, 
нежели устойчивая правовая связь, и это можно 
наблюдать на приведенном примере – конститу-
ционной реформе 2020 г. Этому способствует 
абстрактный характер гражданской идентичности, 
ее меньшая формализованность в сравнении с 
устойчивой правовой связью. Также следует сде-
лать вывод о том, что тесное взаимодействие 
двух представленных явлений – важная составля-
ющая настоящего и будущего российского консти-
туционного права в целом [8]. Полагаем, в даль-
нейшем данная тенденция получит свое развитие 
– сегодня для этого актуальны все необходимые 
конституционно-правовые предпосылки.
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Советское законодательство, вобрав-
шее в себя штампы идеологического 
догматизма, развивалось под эгидой 

ленинской установки «мы ничего частного не при-
знаём» [12, c. 398]. В условиях, когда начал уста-
навливаться новый формат государственного 
аппарата, в т.ч. органов правосудия, отказ от 
механического заимствования старых процессу-
альных форм представлялся закономерным [17, 
с. 345-346]. 

Вместе с тем, первый Гражданский процес-
суальный кодекс РСФСР 1923 г. (далее – ГПК 
РСФСР 1923 г.) хотя и не содержал норм, прямо 
регулирующих вопросы примирения, но всё же 
предоставлял сторонам возможность «окончить 
дело миром» – указанное право выводилось из ст. 
18, посвящённой полномочиям представителя. 
Причём следует заметить, что на фоне отсутствия 
законодательно установленной обязанности при-
нимать меры к мирному урегулированию спора, 
Пленум Верховного Суда ориентировал суды на 

то, чтобы каждый раз при рассмотрении мелких 
гражданских дел они не только не препятство-
вали, но и содействовали заключению мировой 
сделки [15].

Такое указание вполне соответствовало 
новой роли советского суда: ещё на II сессии ВЦИК 
звучали тезисы о том, что судья «обязуется быть 
самодеятельным, инициативным», а также «дол-
жен принимать активное участие в гражданском 
процессе» [22, с. 43-44]. 

Любопытно отметить, что воззрения о миро-
вой сделке и её правовой природе поменялись. До 
революции акцент делался на материально-пра-
вовом характере – так, например, Г.Ф. Шершене-
вич, памятуя, что «худой мир лучше доброй 
ссоры», видел в мировой сделке договор, цель 
которого состоит в устранении и предупреждении 
спора, судебной тяжбы ценой обоюдных жертв 
[28, с. 446]. После прихода большевиков к власти 
исследование соответствующей проблематики 
было почти предано забвению со стороны циви-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-204-211
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листов, а уже после принятия ГПК РСФСР 1923 г. 
представление о процессуальной сущности 
мировой сделки постепенно становилось домини-
рующим. 

Почему «постепенно»? Дело в том, что зако-
нодатель лишь попутно коснулся в п. «в.» ст. 210 
ГПК РСФСР 1923 г. вопроса мировой сделки, уста-
навливая, что «судебные приказы применяются 
ко взысканиям денег или требованиям о воз-
врате или передаче имущества, основанным на 
судебных мировых сделках». В литературе можно 
встретить разные подходы к пониманию, истолко-
ванию приведённой нормы. 

По мнению А.С. Ратнера, мировая сделка, 
совершённая судебным порядком, не влечёт за 
собой непосредственное принудительное удов-
летворение, а потому не приравнивается к сурро-
гату судебного решения [18, с. 380-381]. Из про-
цессуального закона явствует, что судебная миро-
вая сделка, равно как и всякий другой договор, 
предусмотренный ст. 130 Гражданского Кодекса 
РСФСР 1922 г. (далее – ГК РСФСР 1922 г.), даёт 
лишь право на получение судебного приказа; сле-
довательно, принципиальная разница между вне-
судебными и судебными мировыми сделками 
отсутствует.

Изложенную позицию поддерживал С.М. 
Прушицкий, но в особом преломлении: его теоре-
тические изыскания сводились к тому, что «судеб-
ные мировые сделки не имеют ничего общего с 
примирением сторон, с окончанием спора миром 
в гражданском процессе» [16, c. 747]. Профессор 
подчёркивал, что мировая сделка фактом совер-
шения в суде приобретает бесспорный характер, 
и в этом смысле она приравнивается к опротесто-
ванным векселям и актам, заключённым и засви-
детельствованным в нотариальном порядке. Вме-
сте с тем, судебный приказ, коим обеспечивается 
исполнение по судебной мировой сделке, и его 
выдача необязательны для суда при наличности 
некоторых обстоятельств. «Следуя такой логике, 
– заключал С.М. Прушицкий, – мировая сделка 
может лишиться силы бесспорного акта, акта 
нотариального, и тогда требование, вытекающее 
из сделки, постигнет общая участь». 

Любопытен и другой виток рассуждений учё-
ного: он считал, что мировая сделка, какой бы они 
ни была – судебной или внесудебной, не имеет 
веса в процессе, где «хозяином» является суд и 
где ему вменяется надлежащее исследования 
дела в обязанность. Занесение в протокол «полю-
бовного» соглашения, либо его заключение в 
судебном присутствии свидетельствует не об одо-
брении и утверждении, а о регистрации опреде-
лённых фактов, заявлений и признаний. Вопреки 
обоюдному волеизъявлению сторон о прекраще-

нии процесса ввиду состоявшейся договорённо-
сти, суд волен проигнорировать её (то есть отка-
зать в утверждении, санкции)1, разобрать дело и 
вынести решение. По свидетельству Л.И. Фиш-
мана, «всей судебной практикой устанавливалась 
необходимость и обязательность контроля суда 
над совершаемыми мировыми сделками, коими 
прекращались спорные правоотношения, привед-
шие к судебному процессу» [27, с. 141-142]. Таким 
образом, мировая сделка – это лишь материал, 
который суд, руководствуясь ст. 2 и 5 ГПК РСФСР 
1923 г., может использовать сообразно особенно-
стям каждого конкретного случая.

Иное прочтение законоположения о миро-
вых сделках можно встретить у И.С. Вольмана 

(возможно, это связано с тем, что научные 
интересы Исаака Соломоновича преимуще-
ственно лежали в области цивилистики и нота-
риата – прим. автора). Он, исходя из постановле-
ний ГК РСФСР 1922 г. и ГПК РСФСР 1923 г., при-
шёл к выводу о том, что законодатель, призная 
мировые сделки вообще, сущностно разграничи-
вает их: если по судебным сделкам выдаются 
судебные приказы, то по внесудебным применя-
ется общеисковой порядок [6, с. 656-657].

Именно такая позиция совпадала с трактов-
кой Верховного Суда РСФСР, который в своём 
разъяснении акцентировал внимание на следую-
щем: «Мировые сделки, совершённые вне суда, 
рассматриваются последним как один из видов 
письменных доказательств, предусмотренных ст. 
ст. 140 – 151 Гр. Проц. Кодекса; мировые же 
сделки, принятые судом и занесённые в протокол 
судебного заседания, приравниваются к бесспор-
ным документам, на основании которых может 
быть выдан судебный приказ» [19, c. 171].

Очевидно, что признанная высшим судеб-
ным присутствием классификация мировых сде-
лок на судебные и внесудебные обуславливалась 
возможностью принудить сторону к исполнению. 
В соответствии со ст. 217 ГПК РСФСР 1923 г. 
судебный приказ имел силу исполнительного 
листа, а это значит, что советским законодателем 
была воспринята процессуальная составляющая 
судебной мировой сделки2. Более того, в 1928 г. 
обновлённая ст. 188 ГПК РСФСР 1923 г. поставила 
мировую сделку, совершённую в суде, в один ряд 
с судебным решением и определением об обеспе-
чении иска – по ним всем выдавались исполни-
тельные листы. 

1  Особенно если суд сочтёт, что мировая сделка 
наносит вред интересам государства.

2  Институт судебного приказа был упразднён в 
1928 г. в связи с переходом к несудебному порядку обе-
спечения бесспорных прав. Однако мировая сделка 
продолжила своё существование в процессуальном 
законе (ст. ст. 188, 255 ГПК РСФСР 1922 г.)



206

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таким образом, на период действия первой 
редакции ГПК РСФСР 1923 г. в доктрине чаще 
всего встречались научные публикации, работы, 
следовавшие материально-правовой теории 
мировой сделки, однако с развитием представле-
ний о ней со стороны высшей судебной инстанции 
и законодательным совершенствованием прину-
дительного порядка исполнения мировой сделки 
понимание правовой природы института измени-
лось. 

Следующий судопроизводственный закон, 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 
1964 г. (далее – ГПК РСФСР 1964 г.), впервые 
закрепил вместо «мировой сделки» понятие 
«мировое соглашение», тем самым подчеркнув 
значимость процессуального оформления «полю-
бовных» договорённостей и уточнив контролиру-
ющую роль суда в их утверждении. Дистанцирова-
ние от использования каких-либо гражданско-пра-
вовых конструкций объяснялось также и тем, что 
термин «сделка» неприемлем по отношению к 
урегулированию споров, которые возникли из пра-
воотношений другого толка, как, например, трудо-
вого, семейного или колхозного. Наряду с этим 
следует отметить, что в исторической ретроспек-
тиве, ещё до разработки проекта Гражданского 
уложения, признавались не только двусторонние, 
но и односторонние мировые сделки [21, c. 430]. 
Возможно, традиция заключения последних яви-
лась одной из причин решения законодателя 
изменить терминологию: уступки невозможны без 
взаимности, встречного движения. Номен «согла-
шение» всегда отражал участие каждой стороны и 
диалог воль. 

В отличие от своего предшественника, ГПК 
РСФСР 1964 г. содержал большее количество 
норм, посвящённых мировому соглашению. Впер-
вые при утверждении судом оно стало рассматри-
ваться в качестве самостоятельного основания 
прекращения производства по делу (п. п. 3, 5 ст. 
219). Фактическое приравнивание мирового согла-
шения к окончательной и общеобязательной 
судебной сентенции можно расценивать как сви-
детельство особого, уважительного отношения к 
одобренному компромиссу сторон.

Среди прочего расширились процессуаль-
ные возможности для завершения дела миром. 
Достичь мирового соглашения теперь можно было 
при производстве в суде кассационной инстанции 
(ст. 293), в исполнительном производстве (ст. 364), 
а с 1995 г. – на стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству (ст. 143). 

Важно отметить, что председательствующий 
начинал судебное заседание с выяснения наме-
рения сторон урегулировать спор мирным путём 
(ст. 164). В этом законоустановлении прочитыва-
лось некое «требование активизации деятельно-

сти судебных органов к поощрению заключения 
мировых соглашений» [3, с. 43] Пленумом только 
предписывалось проводить разъяснительную 
процедуру для сторон. Следовательно, роль судьи 
состояла не в навязывании «миротворческой» 
идеи, а в напоминании ещё одной опции, позволя-
ющей разрешить конфликт.

Несмотря на то, что в процессуальном зако-
нодательстве советского периода отсутствовали 
нормы, регламентирующие порядок осуществле-
ния судебного примирения, утверждать об отсут-
ствии такового в сфере частноправовых споров 
было бы неправильным. Для целей аргументации 
хрестоматийным примером служат дела о растор-
жении брака. 

Как известно, до Октябрьской революции 
1917 г. они составляли компетенцию церковного 
суда: для того, чтобы развестись, один из супругов 
при наличии надлежащего основания1 должен 
был подать исковое прошение в духовную конси-
сторию, приложив квитанцию об уплаченной 
пошлине и копию метрической записи о браке [10, 
c. 80] Если все документы были оформлены 
верно, то епархиальное начальство поручало 
доверенному лицу произвести т.н. «увещание» 
мужа и жены с целью прекратить несогласия хри-
стианским примирением. День для судоговорения 
назначался только тогда, когда пастырское «уве-
щание», склонение к миру, не достигало своей 
цели [30, c. 120-121]. Однако принятие оконча-
тельного решения могло занимать несколько лет, 
причём церковные власти делали всё возможное, 
чтобы приостановить или вовсе отменить брако-
разводный процесс.

С принятием Декрета ВЦИК и СНК от 19 
декабря 1917 г. «О расторжении брака» отноше-
ние к институту брака изменилось: большевики 
были убеждены в том, что семья и материнство 
выступают главными препятствиями на пути жен-
ской эмансипации, а свобода развода призвана 
«укрепить брачные отношения, строящиеся не на 
принуждении, а на доброй воле» [29, с. 315]. 
Отныне «брачные узы» можно было расторгнуть 
по просьбе обоих супругов или хотя бы одного из 
них, причём в первом случае позволялось обра-
титься не в суд, а в Отдел записей браков. 

В отличие от искового порядка рассмотре-
ния дел о разводе в церковных судах, ГПК РСФСР 
1923 г. изначально устанавливал бесспорный 
характер производства по делам о расторжении 
брака. Рассмотрение такой категории дел не пред-

1  В синодальный период (1700 – 1917 гг.) Цер-
ковь допускала развод только в ограниченных случаях: 
(i) доказанного прелюбодеяния, (ii) неспособности к 
брачному сожитию, (iii) безвестного отсутствия одного 
супруга в течение 5-ти лет или (iv) назначения ему нака-
зания, сопряжённого с лишением всех прав состояния. 
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полагало ни подачу искового заявления, ни какой-
либо доказательственной деятельности сторон. 
Народный суд ограничивался лишь удостовере-
нием того факта, что просьба о расторжении 
брака действительно подана супругами или одним 
из них, а после положительного вывода – сразу 
выносил определение о разводе и сообщал об 
этом в местный Отдел записей актов граждан-
ского состояния. 

Ни материальных, ни процессуальных пре-
пятствий для граждан не было: даже в случае их 
неявки в судебное заседание дело слушалось 
заочно. Памятна история главного героя романов 
Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золо-
той телёнок», Остапа Бендера, который в двадца-
тых годах женился на мадам Грицацуевой, как 
только узнал, что у неё находится столь заветный 
стул. Сколько времени потребовалось «вдо-
вушке» на развод – неизвестно, однако уже в Чер-
номорске главный комбинатор знал об извещении 
от старгородского загса, где сообщалось о том, 
что «брак с гражданкой Грицацуевой расторгнут 
по заявлению с ее стороны» и что ему «присваи-
вается добрачная фамилия О. Бендер». 

После вступления в силу Кодекса законов о 
браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. (далее – 
КЗоБСО) из ГПК РСФСР 1923 г. была исключена 
глава XXV «О расторжении брака», поскольку 
окончательно упразднялось судебное производ-
ство по делам о расторжении брака. Государ-
ственная политика отказа от вмешательства в 
личные отношения супругов привела не только к 
максимальному упрощению процедуры развода в 
органах ЗАГС, но и к появлению возможности пре-
кратить брачный союз «фактическим образом», то 
есть граждане могли считать себя разведёнными 
вне зависимости от постановлений администра-
тивных органов. Один из разработчиков КЗоБСО, 
Я.Н. Бранденбургский, комментируя проект дан-
ного подхода на заседании ВЦИК, прямо указы-
вал, что «мы не должны стремиться к особо устой-
чивой семье и под этим углом зрения рассматри-
вать брак» [23, с. 691].

Как бы то ни было, в середине 30-х гг. на 
фоне снижения рождаемости и невиданного уве-
личения беспризорности детей официальная 
риторика изменилась: инициировался постепен-
ный поворот от разобщения брачно-семейных 
отношений к позиции их укрепления. Постановле-
нием ЦИК и СНК от 27 июня 1936 г. процедура раз-
вода начала усложняться: для её проведения 
необходимы были личное присутствие обоих 
супругов, а также уплата государственной 
пошлины. 

Значительное ужесточение в вопросах 
сохранения советской семьи и борьбы с небреж-
ным отношением к институту брака произошло с 

принятием Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 г. (далее – Указ 1944 г.). 
Теперь расторгнуть брачный союз было дозво-
лено в единственно возможном порядке – судеб-
ном. Каждая тяжба освещалась в местной газете 
и слагалась из двух этапов: сначала народный суд 
должен был выяснить мотивы развода и принять 
меры к примирению супругов; если примирение 
оказывалось безуспешным – дело переходило в 
суд второй инстанции, который выносил решение 
по существу. 

Очевидно, что государство стремилось иско-
ренить неосновательное расторжение брака. На 
первой стадии народный суд должен был выяс-
нить и уточнить все обстоятельства дела, иными 
словами, установить действительные причины, 
сподвигнувшие на бракоразводный процесс. В 
случае, если у супругов имелись дети, суду следо-
вало прилагать особенные усилия по примирению 
сторон и предупреждению распада «основной 
ячейки социалистического общества» [9, c. 15]. 

Законодательство умалчивало об основа-
ниях для развода, отдавая вопрос о его целесоо-
бразности на судебное усмотрение. Суд призы-
вался к тому, чтобы охранять действительное 
существо советского брака, а не его видимую обо-
лочку. При этом цель примирения супругов на 
предварительном этапе состояла не в заключении 
ими мирового соглашения, а исключительно в 
прекращении производства по делу [2, c. 33]. Если 
попытки примирения увенчивались успехом, то 
выносилось определение о прекращении дела 
производством; если же они не приносили плодов 
– определение о том, что дело в народном суде 
считается законченным [29, с. 320]. Только в 
последнем случае супруг-заявитель имел право 
передать просьбу о расторжении брака в суд вто-
рой инстанции. 

Примечательно, что процессуальный поря-
док развода, установленный Указом 1944 г., 
нередко подвергался критике. К примеру, В.С. 
Макарова, проанализировав в своей кандидат-
ской диссертации судебную практику по делам о 
расторжении брака, пришла к выводу о необходи-
мости процедурного упрощения и передачи таких 
дел в народные суды [13, с. 13]. 

Высказанная инициатива была обусловлена 
неудобством действующего порядка для граждан, 
проживающих за пределами областного (или дру-
гого) центра. Из-за территориальной удалённости 
названные лица не имели возможности явиться в 
суд второй инстанции лично, а потому бракораз-
водные процессы зачастую рассматривались без 
присутствия свидетелей. Более того, устная дача 
свидетельских показаний заменялась зачитыва-
нием протоколов заседаний народных судов, что 
подрывало принцип непосредственности. Выход 
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из такой ситуации виделся в сосредоточении двух 
стадий расторжения брака в народном суде, кото-
рый должен был и примирять, и выносить реше-
ние.

Беря во внимание это предложение, нельзя 
забывать о позиции высшей судебной инстанции. 
Пленум Верховного Суда СССР в своём Поста-
новлении от 16.09.1949 N 12/8/у отмечал, что 
народные суды, недооценивая значение примири-
тельного производства, относились к нему с про-
стой формальностью. В целях устранения серьёз-
ных упущений указывалось, что суды, как народ-
ные, так и вышестоящие, «обязаны принимать 
меры к примирению супругов», причём областные 
и приравненные к ним судебные учреждения «не 
должны ограничиваться поступившими материа-
лами». Из этого следует, что примирительная про-
цедура являлась неотъемлемым элементом для 
двух стадий производства о расторжении брака, а 
любая попытка упрощения бракоразводного про-
цесса представлялась на тот момент неуместной 
(как минимум, по политическим и идеологиче-
ским причинам – прим. автора).

Таким образом, деятельность судов по скло-
нению сторон к миру в делах о расторжении брака 
в действительности представляла собой судеб-
ное примирение, поскольку судам предписыва-
лось выяснять фактические взаимоотношения 
супругов и устанавливать подлинные мотивы раз-
вода для его предотвращения. Из этого следует, 
что даже в отсутствие регламентации порядка 
проведения судебной примирительной процедуры 
в гражданском процессуальном законодательстве 
утверждать об отсутствии (а равно непримене-
нии) таковой было бы поспешным. 

Совершенно иная концепция примиритель-
ных процедур прослеживалась в советском арби-
тражном процессе. Для разрешения имуществен-
ных споров между организациями и предприяти-
ями социалистического хозяйства в 1931 г. были 
учреждены государственные арбитражи. Некото-
рые учёные называли их «квазисудебными» орга-
нами, поскольку они не входили в судебную 
систему, но обладали юрисдикционными полно-
мочиями и требовали меньшей формальности, 
что в некотором смысле «роднило» их в с третей-
скими судами. 

Арбитражное производство, отличаясь 
более высоким уровнем вмешательства в область 
распорядительных действий сторон, провозгла-
шало основополагающей целью достижение 
соглашения по спору. Вместе с тем, обращение 
органов арбитража к идее примирения не всегда 
приветствовалось в научной публицистике. 
Например, К. Дерванов был убеждён в том, что 
«нарушителей хозяйственной дисциплины нужно 
не примерять, а давать самую жёсткую оценку их 
действиям» [8, с. 9]. 

Критически осмысливал указанную уста-
новку и профессор И.М. Зайцев. Он признавал, 
что «примирение воплощается в госарбитражах 
намного больше, чем в гражданском процессе» 
[14, 213-214] но одновременно подчёркивал, что 
арбитражное производство не должно утрачивать 
юрисдикционные черты, поскольку не по всем 
спорам возможно склонение к миру. 

Тем не менее, принцип арбитрирования на 
протяжении десятилетий закреплялся в норма-
тивных документах, регулирующих вопросы про-
цессуальной деятельности органов государствен-
ного арбитража. Суть этого принципа заключа-
лась в совместной деятельности «ответственных 
представителей» сторон [29, c. 419] и арбитра. 
Если в заседании арбитража удавалось в ходе 
свободного обсуждения и исследования всех фак-
тов и доказательств прийти к соглашению, то оно 
оформлялось в качестве решения. В случае, если 
спорящие не могли достичь единства мнений 
либо если выработанный консенсус расходился с 
требованиями закона или материалами дела, то 
председательствующий принимал и выносил 
решение единолично. 

Существование такого «самобытного» 
метода разрешения споров, по-видимому, было 
призвано компенсировать отсутствие института 
мирового соглашения в советском арбитражном 
процессуальном законодательстве. Справедливо 
заметить, что сочетание начал сотрудничества 
всех участников процесса с примирительными 
действиями арбитра удачно «вписывалось» в 
характерную для того времени социальную пара-
дигму, когда люди были заинтересованы в выпол-
нении народно-хозяйственного плана, в росте 
общественного блага. 

Любопытно, что, по мнению Д.Г. Фильченко, 
в арбитрировании есть потенциал стать при неко-
торых трансформациях основным началом при-
мирения в современном арбитражном судопроиз-
водстве [26, c. 228]. Безусловно, практика разре-
шения споров в органах арбитража заслуживает 
внимания с позиции внедрения примирительных 
процедур в существующую систему правосудия. 
Более того, хорошим подспорьем в преодолении 
извечной проблемы судебной нагрузки могло бы 
стать и теоретическое переосмысление обяза-
тельного досудебного порядка урегулирования 
хозяйственных споров. 

Как известно, в госарбитраж нельзя было 
обратиться, предварительно не попытавшись при-
йти к соглашению путём предъявления реклама-
ции противоположной стороне. Социалистические 
производственные отношения основывались на 
товарищеском сотрудничестве и обязанности 
помогать друг другу при исполнении заданий – с 
учётом такой специфики претензионная форма 
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была призвана обеспечить предприятиям восста-
новление нарушенных прав в кратчайшие сроки. 
Но даже при разрыве коммуникации действия сто-
рон, предваряющие арбитражный процесс, позво-
ляли концентрировать его, насыщать материалы 
дела фактами и доказательствами [4, с. 112-115]. 
Нельзя забывать о том, что госарбитраж был наи-
более далёк от деятельности тех, чьи разногласия 
он рассматривал. В таких условиях обмен претен-
зиями представал «удачным» инструментом для 
доведения нужной информации до арбитра и обе-
спечения процессуальной экономии, ведь «чем 
быстрее осуществляется защита права, тем она 
ценнее» [25].

При всех упомянутых преимуществах пре-
тензионного порядка не следует умалять его зна-
чения именно как разновидности примирительных 
процедур. По свидетельству В.Ф. Яковлева, «при-
мирение происходило довольно часто: коммер-
сантам и предпринимателям не приходилось идти 
дальше в государственный арбитраж» [5, c. 8] 
Однако даже при неуспешности урегулирования 
спора самостоятельными усилиями стороны опре-
делялись с позициями и имели возможность «про-
должить в заседании арбитража диалог, начатый 
ещё в претензионной форме» [1, с. 109]. 

Зачастую участники конфликта, не достиг-
шие соглашения на досудебной стадии, договари-
вались и оформляли результаты своего примире-
ния уже в рамках рассмотрения дела. Указанный 
эффект приводился арбитрами в качестве аргу-
мента для обращения к внесудебному порядку, 
ведь даже при его отрицательном исходе создава-
лись условия для примирительных действий уже 
в самом процессе. 

Таким образом, деятельность органов арби-
тража, начиная с обязательного претензионного 
порядка и заканчивая процедурными особенно-
стями рассмотрения дела, была пронизана идеей 
примирения, достижения соглашения между спо-
рящими. Госарбитраж превращал конфликт в 
сотрудничество, подчиняя «частные» разногласия 

общей цели, которая виделась в стабильности 
плановой экономики. Неслучайно в 1992 г. при 
выборе названия для новых судов при вариантах 
«хозяйственные», «экономические», «торговые», 
«коммерческие» и «арбитражные» остановились 
на последнем. Такой подход к наименованию объ-
яснялся тем, что изначально новая судебная 
система была развёрнута в сторону переговор-
но-примирительных процедур. По словам первого 
Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, 
Вениамина Фёдоровича, термин «арбитражные 
суды» не столько призван указать на преемствен-
ность преобразования, сколько определить суть 
деятельности. [31, с. 14-15].

В научных публикациях нередко можно 
встретить тезис о том, что «институт примирения 

практически утратил своё значение на социали-
стическом этапе» [11]. Согласиться с подобной 
позицией довольно сложно: примирительные про-
цедуры, не считая рассмотренных выше приме-
ров, весьма активно использовались в Советском 
государстве. Например, примирительно-кон-
фликтные комиссии (ПКК), а позднее – товарище-
ские суды при жилищных объединениях решали 
проблему загруженности народных судов мел-
кими бытовыми спорами и способствовали нала-
живанию «добрососедских» отношений. В то же 
время «суды чести» помогали достичь примире-
ния в воинских подразделениях, а возникавшие на 
работе разногласия разрешались паритетно-со-
гласительными органами (например, расчёт-
но-конфликтными комиссиями (РКК)). Возможно, 
такая широкая регламентация инструментов мир-
ного регулирования внесудебного толка и предо-
пределила ту парадигму несудебных и непроцес-
суальных примирительных, которая закреплена 
сейчас в ГПК, АПК и КАС РФ.

Примечательно, что западный исследова-
тель и крупнейший компаративист, Рене Давид, 
обращал внимание, что в советской правовой 
системе из-за особенностей идеологической 
политики (т.н. «отмирание права») примиритель-
ные процедуры играли бóльшую роль по сравне-
нию с капиталистическими странами [7, с. 169]. 
Однако важно понимать, что конфликты есть кон-
станта нормальной человеческой жизни, и даже 
при коммунизме они не смогут исчезнуть. Следо-
вательно, марксистская доктрина только исхо-
дила из того, что разногласия не будут носить 
такого антагонистического характера, который бы 
требовал обращения к инструментам права и при-
нуждения, в т.ч. к суду. 
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силы. Особое внимание уделяется трансформации подходов к пониманию законной силы. 

В статье представлен анализ существующей доктрины и предлагается понятие за-
конной силы судебных решений в контексте современных вызовов и тенденций развития 
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Annotation. The article is devoted to the evolution of views on the legal force of court deci-
sions in domestic procedural science. It analyzes the historical dynamics of understanding this insti-
tution, starting from the pre-revolutionary period and ending with the present. The author considers 
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sian justice.
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Цель исследования: проанализировать 
эволюцию теоретических взглядов на законную 
силу судебных решений в отечественной процес-
суальной науке, выявив ключевые аспекты каж-
дого этапа. Разработать понятие законной силы 
судебных решений в контексте современных 
вызовов и тенденций развития российского право-
судия.

Задачи исследования:
1. Систематизировать существующие в оте-

чественной процессуальной науке подходы к 
определению понятия законной силы судебных 
решений, выделив основные аспекты;

2. Сравнить отечественные взгляды на 
законную силу судебных решений.

3. Оценить актуальность существующих тео-
ретических подходов в контексте современных 
реалий;

4. Сформулировать понятие законной силы 
судебных решений в контексте современных 
вызовов и тенденций развития российского право-
судия.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Дефиниция «законная сила решения суда» 

известна каждому юристу. Это фундаментальное 
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понятие, пронизывающее всю систему права, 
определяющее эффективность и действенность 
правовых норм, актов и решений. Однако, за 
кажущейся простотой термина скрывается слож-
ная многогранность, требующая глубокого пони-
мания.

Настоящая статья посвящена анализу дина-
мики взглядов на законную силу судебных реше-
ний, прослеживая трансформацию доминирую-
щих теоретических концепций от дореволюцион-
ного периода до современности. 

Особое значение данный правовой резуль-
тат судебного разбирательства приобретает после 
истечения установленного срока для обжалова-
ния. Именно тогда решение становится обяза-
тельным для сторон и приобретает свои специфи-
ческие юридические свойства. 

Как правильно отмечал А.Ф. Клейнман, 
«сущность судебного решения характеризуется 
его правовой (законной) силой» [7]. При этом 
стоит заметить, что истинное понимание законной 
силы возможно только при её рассмотрении в 
«чистом виде», вне прямого влияния конкретного 
закона, хотя последний и необходимо учитывать. 
Это позволит нам выделить автономную концеп-
цию «законной силы».

Учитывая это, тем более странно слышать 
критику по поводу отсутствия законодательного 
определения понятия, ведь именно это и является 
причиной его неоднозначной трактовки. 

Понимание законной силы судебных реше-
ний требует анализа существующих правовых 
доктрин. Проблема выявления понятия «законной 
силы» исследовалась юристами до революции, в 
советский период и в наше время.

Е. В. Васьковский в свою очередь считал, 
что «вступившим в законную силу, или оконча-
тельным, считается такое решение, которое не 
подлежит дальнейшему обжалованию, хотя и 
может быть еще обжаловано в порядке отмены 
решения» [3].

Русский дореволюционный процессуалист 
А. Х. Гольмстен назвал законной силой «эффект 
указанного возражения, который (эффект) с точки 
зрения временных рамок мог иметь место вплоть 
до вступления судебного решения в за конную 
силу» [4]. При этом, отмечая, что необходимо 
также отметить, роль «наличия истинности и 
исключительности судебного решения, вступив-
шего в законную силу» [5]. 

Н.А. Миловидов в своих работах указывал, 
что: «под законной силой судебного решения (rei 
judicatae auctoritas) разумеется квалификация его 
как формальной истины, исключающей возмож-
ность нового судебного спора по предмету, о коем 
состоялось решение» [10].

Т. М. Яблочков указывал, что «состоявшееся 
судебное решение считается такой формальной 
истиной, которая окончательно и безвозвратно 
устанавливает правоотношения между сторо-
нами» [11].

Анализируя указанные понятия, можно сде-
лать вывод, что в дореволюционной литературе 
законная сила судебного решения понималась 
как окончательность и исключительность 
судебного решения. Решение, вступившее в 
законную силу, не может быть пересмотрено 
вновь по тому же предмету спора. Ученые подчер-
кивают его «формальную истину», то есть истин-
ность в рамках процедуры, а не обязательно абсо-
лютную объективную истину. Решение, обладаю-
щее законной силой, создает определенный юри-
дический эффект, который влияет на 
правоотношения сторон.

Замечу, что «во главе» понятий превалирует 
формальный подход. Ученые акцентируют внима-
ние на процессуальных аспектах: невозможности 
обжалования, окончательности решения и его 
способности прекращать спор. Субстантивное 
право (сама справедливость решения) занимает 
второстепенное место; главное – юридическая 
определенность и предотвращение бесконечных 
пересмотров.

Дореволюционные русские ученые-процес-
суалисты формулировали понятие законной силы 
судебного решения с учетом специфики своей 
эпохи – России конца XIX – начала XX века, харак-
теризовавшейся:

- Несовершенством судебной системы;
- Отсутствием развитой правовой доктрины;
- Влиянием римского права.
Мнения ученых представляют собой важный 

этап в развитии правовой мысли, но требуют уточ-
нения и дополнения с учетом современных реа-
лий правоприменения. Формальный подход, 
доминирующий в их взглядах, необходимо сба-
лансировать с учетом принципов справедливости 
и возможности исправления судебных ошибок. 
Современное понимание законной силы должно 
учитывать как процессуальные аспекты, так и 
исключения из общего правила, гарантируя 
баланс между окончательностью судебного реше-
ния и возможностью восстановления нарушенных 
прав.

Анализ взглядов советских исследователей 
также показывает, что единого мнения о сущности 
и содержании законной силы в советский период 
не существовало. Рассмотрим мнения советских 
процессуалистов подробнее. 

С. Н. Абрамов указывает, что «решение 
суда, вступившее в законную силу, является зако-
ном для данного конкретного случая, поэтому оно 
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должно быть стабильным, как и советские законы, 
возможность оспаривать решение путем беско-
нечного обжалования разрушило бы это свойство 
решения как одного из основ правосудия» [1].

Авдюков М.Г., указывал, что «законная сила 
распространяется на все, в отношении чего поста-
новлено решение, в этом плане (т. е. в плане 
законной силы) не имеет пределов» [2].

По мнению Гурвич М. А., «законная сила 
судебного решения — это его неизменность, кото-
рая обеспечивается исключительностью и нео-
провержимостью, иными словами — это момент, с 
которого начинается реальное действие решения 
суда, как последствие принятого решения» [6].

Все три ученых — Абрамов С.Н., Авдюков 
М.Г. и Гурвич М.А. — сходятся во мнении о том, 
что законная сила судебного решения означает 
его неизменность и обязательность к испол-
нению. Они подчеркивают, что это ключевой эле-
мент правосудия, обеспечивающий стабильность 
и предсказуемость. Для них законная сила — это 
не просто формальность, а гарантия действия 
решения и его реального влияния на участников 
процесса. 

Превалирующим подходом рассматривае-
мых понятий советских процессуалистов является 
формально-юридический, ориентированный глав-
ным образом на незыблемость и абсолютность 
законной силы судебного решения после его всту-
пления. Фокус направлен на стабильность и пред-
сказуемость системы правосудия как на главных 
целях.

Отмечу, что советские ученые-юристы фор-
мулировали концепцию законной силы судебных 
решений, исходя из особенностей советской 
системы и идеологии. Их взгляды отражают 
стремление к безусловному авторитету государ-
ства и партии, жесткой централизации и миними-
зации возможностей обжалования решений госу-
дарственных органов. Исторический контекст 
играет здесь ключевую роль, а именно:

- Тоталитарный режим; 
- Идеологическая составляющая; 
- Отсутствие независимой судебной 

системы; 
В итоге, концепция законной силы судебных 

решений у советских юристов не отражала стрем-
ление к справедливости и защите прав граждан, а 
служила инструментом укрепления власти госу-
дарства и поддержания тоталитарного режима. 
Их определения акцентировали неизменность и 
исключительность решения, что соответствовало 
политическому порядку того времени. Они не рас-
сматривали законную силу как инструмент защиты 
прав, а как инструмент обеспечения исполнитель-
ности решений власти.

Существуют разногласия среди современ-
ных ученых относительно того, что именно необ-
ходимо понимать под законной силой судебного 
решения.

Так, по мнению А.А. Князева, «законная сила 
представляет собой специфическую правовую 
конструкцию, которая проявляется в объективном 
мире исключительно через придание судебному 
решению определенных свойств, а значит, как 
таковая сущность правовой категории может быть 
достигнута только на научном уровне» [9].

Е. В. Клинова понимает под законной силой 
судебного решения «совокупность его свойств, 
направленных на обеспечение реализации пред-
писаний судебного решения в предусмотренных 
законом формах. Под проявлением законной 
силы решения автор понимает действие каждого 
из свойств решения. На основании части 1 статьи 
209 ГПК РФ автор делает вывод, что неопровер-
жимость является не свойством судебного реше-
ния, а условием его вступления в законную силу» 
[8].

Анализ мнений cвременных ученых о закон-
ной силе судебного решения, говорит нам о том, 
что процессуалисты, рассматривают законную 
силу судебного решения как комплекс свойств, но 
подходят к этому вопросу с разных позиций.

Необходимо отметить, что ученые признают, 
что законная сила – это не просто абстрактное 
понятие, а нечто, проявляющееся в реально-
сти через конкретные свойства судебного 
решения, при этом они связывают законную силу 
с обеспечением реализации предписаний судеб-
ного решения.

При этом каждый ученый указал на свои 
акценты, касаемо определения законной силы 
решения суда. Так, А. А. Князев акцентирует вни-
мание на эпистемологическом аспекте, подчерки-
вая, что истинное понимание сущности законной 
силы достижимо только на научном уровне, через 
анализ её свойств. Он фокусируется на самой 
сути понятия, отводя роль «объективного мира» 
лишь для проявления этих свойств. Е. В. Клинова 
в свою очередь делает упор на практический 
аспект, определяя законную силу через совокуп-
ность свойств, обеспечивающих реализацию 
решения в рамках закона. Её подход более опера-
ционален: она анализирует конкретные проявле-
ния законной силы и различает её свойства и 
условия её возникновения (например, неопровер-
жимость).

Справедливо отметить, что и в рамках 
современного подхода. Касаемо законной силы 
решения суда, исторический контекст играет 
немаловажную роль, а именно:

- Постсоветская трансформация правовой 
системы; 
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- Повышение роли науки в праве; 
- Детализация и уточнение понятий. 
В итоге, разнообразие подходов к определе-

нию законной силы судебного решения у совре-
менных ученых отражает сложность и многогран-
ность этого правового института, а также дина-
мичный характер развития правовой науки и прак-
тики в современной России. Оба подхода важны, 
поскольку дополняют друг друга, предлагая раз-
ные грани одного и того же явления. 

Споры и дискуссии вокруг этого понятия сви-
детельствуют о здоровом развитии юридической 
мысли. При этом замечу, что подход Е. В. Клино-
вой кажется более превалирующим, поскольку он 
ориентирован на практическое применение и ана-
лиз конкретных правовых норм. 

Проанализировав эволюцию теоретических 
взглядов на законную силу судебных решений в 
отечественной процессуальной науке, выявив 
ключевые аспекты каждого этапа, разработаю 
понятие законной силы судебных решений в кон-
тексте современных вызовов и тенденций разви-
тия российского правосудия.

Законная сила судебного решения – это 
комплексное правовое свойство, принимае-
мого по делу судебного решения, которое 
придает вступившим в силу судебным актам 
такие свойства, как: бесповоротность, 
окончательность, обязательность, нео-
провержимость, исключительность, прею-
цидиальность и исполнимость. 

Обоснование понятия:
Законная сила судебного решения – это кра-

еугольный камень правопорядка, обеспечиваю-
щий стабильность и справедливость в обще-
стве.  Рассмотрение законной силы судебного 
решения как совокупности свойств, приобретае-
мых им после вступления в силу, отражает совре-
менные правовые реалии.  Эти свойства превра-
щают судебные решения из простых документов в 
эффективные инструменты правоприменения, 
обеспечивающие защиту прав граждан, поддер-
жание правопорядка и укрепление доверия к суду.

Таким образом цель и задачи исследования 
выполнены в полном объёме. 

Список литературы:

[1] Абрамов С. Н. Советский гражданский 
процесс / Хрестоматия. С. 563.

[2] Законная сила судебного решения в 
советском гражданском процессе. Автореф. дис. 
канд. юрид. наук / Авдюков М.Г. - М., 1953. 

[3] Васьковский Е.В. Учебник гражданского 
процесса. – Краснодар., 2007. – 528 с.

[4] Гольмстен А.Х. Принцип тождества в 
гражданском процессе // Юридические ис следо-
вания и статьи. СПб., 1894. Т. 1. С. 306-311.

[5] Гольмстен А.Х. Учебник русского граж-
данского судопроизводства. С.-Пб., 1913.

[6] Гурвич, М. А. Судебное решение. Теоре-
тические проблемы / Гурвич М. А. — М.: Юрид. 
лит., 1976. — c. 41

[7] Клейнман А.Ф. Избранные труды. Красно-
дар: Совет.Кубань, 2008 – 512 с.

[8] Клинова, Е. В. Проявление законной силы 
судебного решения автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М. 2004. С. 8.

[9] Князев А.А. Законная сила судебного 
решения. Дисс.канд.юрид.наук. М., 2004. 196 с

[10] Миловидов, Н.А. Законная сила судеб-
ного решения по делам гражданским, - Ярославль, 
1876. - С. 9

[11] Яблочков Т.М. Учебник русского граж-
данского судопроизводства. – Ярославль, 1912, 
С.245.

Spisok literatury:

[1] Abramov S. N. Sovetskij grazhdanskij pro-
cess / Hrestomatiya. S. 563.

[2] Zakonnaya sila sudebnogo resheniya v 
sovetskom grazhdanskom processe. Avtoref. dis. 
kand. yurid. nauk / Avdyukov M.G. - M., 1953. 

[3] Vas’kovskij E.V. Uchebnik grazhdanskogo 
processa. – Krasnodar., 2007. – 528 s.

[4] Gol’msten A.H. Princip tozhdestva v grazh-
danskom processe // YUridicheskie is¬sledovaniya i 
stat’i. SPb., 1894. T. 1. S. 306-311.

[5] Gol’msten A.H. Uchebnik russkogo grazh-
danskogo sudoproizvodstva. S.-Pb., 1913.

[6] Gurvich, M. A. Sudebnoe reshenie. Teoret-
icheskie problemy / Gurvich M. A. — M.: YUrid. lit., 
1976. — c. 41

[7] Klejnman A.F. Izbrannye trudy. Krasnodar: 
Sovet.Kuban’, 2008 – 512 s.

[8] Klinova, E. V. Proyavlenie zakonnoj sily 
sudebnogo resheniya avtoref. dis. … kand. yurid. 
nauk. M. 2004. S. 8.

[9] Knyazev A.A. Zakonnaya sila sudebnogo 
resheniya. Diss.kand.yurid.nauk. M., 2004. 196 s

[10] Milovidov, N.A. Zakonnaya sila sudebnogo 
resheniya po delam grazhdanskim, - YAroslavl’, 1876. 
- S. 9

[11] YAblochkov T.M. Uchebnik russkogo grazh-
danskogo sudoproizvodstva. – YAroslavl’, 1912, 
S.245.



216

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Дата поступления рукописи в редакцию: 28.05.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 30.06.2025 г.

ФОКИН Глеб Олегович,
аспирант, 

кафедра теории и истории государства и права, 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»,
e-mail: gfokin98@yandex.ru

СИСТЕМА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА

Аннотация. В статье представлен авторский анализ системы факторов, определя-
ющих траектории развития современного права в условиях стремительных обществен-
ных изменений. Акцентируется внимание на комплексном характере юридической эволю-
ции: наряду с традиционными правовыми источниками исследуются эффект политиче-
ских, экономических, технологических, культурных и глобализационных детерминант. Осо-
бое внимание уделено взаимосвязи внутренней правовой динамики и влияния внешних об-
стоятельств, включая транснациональные интеграционные процессы, инновационные 
вызовы, а также трансформацию ценностных ориентиров социума. Проанализированы 
примеры трансформации правовых норм под воздействием современных информационных 
технологий и цифровых платформ. Отдельно рассмотрено влияние меняющихся социаль-
ных стандартов и роста правового самосознания граждан на процессы правотворчества и 
правоприменения. Подчёркивается необходимость гибкой адаптации отечественной си-
стемы права к многоуровневым факторам, формирующим новую правовую реальность. В 
результате выявлены взаимозависимости между устойчивостью правовой системы, её 
способностью к обновлению и эффективностью реагирования на современные вызовы. 
Практическая значимость исследования заключается в определении перспектив оптими-
зации правовых институтов, что способствует совершенствованию законодательства и 
реализации модели устойчивого развития системы права в XXI веке.
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standards and the increasing legal consciousness of citizens on lawmaking and law enforcement 
processes is considered separately. The necessity of flexible adaptation of the domestic legal system 
to multi-level factors shaping a new legal reality is noted. As a result, correlations have been identi-
fied between the resilience of the legal system, its capacity for renewal, and its effectiveness in re-
sponding to contemporary challenges. The practical significance of the research lies in outlining 
prospects for optimizing legal institutions, thereby contributing to the improvement of legislation and 
implementation of a model for sustainable legal system development in the 21st century.

Key words: development of law, legal factors, transformation, legal system, globalization, law-
making, law and technology, legal institutions, social transformation, innovation.

Правовая система современности отли-
чается высокой степенью сложности и 
способностью к саморегуляции, при 

этом она развивается под влиянием множества 
взаимосвязанных факторов. 

Взаимодействие этих факторов определяет 
вектор трансформаций законодательства, осо-
бенности отношений между государством и граж-
данским обществом. Исследование системы фак-
торов развития права позволяет определить наи-
более значимые векторы, выявить ключевые 
детерминанты изменений и обосновать необходи-
мость институциональной адаптации законода-
тельств[14,с.56].

В условиях динамичного общества данная 
задача приобретает особую актуальность, 
поскольку стабильность и предсказуемость пра-
вового регулирования напрямую зависят от спо-
собности права отвечать на вызовы времени, 
активно интегрируя новые императивы.

Начать анализ системы факторов развития 
современного права логично с политических воз-
действий, оказывающих определяющее влияние 
на структуру и динамику законодательства. В 
качестве наглядного примера можно рассмотреть 
модернизацию основ конституционного строя 
России, проведённую в 2020 году. Поправки, 
утверждённые Федеральным законом Российской 
Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 
марта 2020 года № 1-ФКЗ, изменили баланс 
публичной власти, предусмотрели приоритет кон-
ституционных основ над международными актами, 
а также усилили механизмы социальной под-
держки населения [2]. Эти изменения влекут за 
собой реформирование широкого спектра норма-
тивных актов, от федеральных законов до ведом-
ственных инструкций, что формирует новый архи-
тектурный облик отечественной правовой 
системы. 

В данном контексте политический фактор 
функционирует как катализатор остановки либо 
ускорения законодательных реформ, что наблю-
дается и в зарубежных правопорядках, например, 
при проведении институциональных изменений в 
странах Центральной и Восточной Европы после 
1990-х годов. Смена политических ориентиров 
приводит к формированию новых принципов, про-

цедур и институтов, что регулярно находит отра-
жение в содержании основных законов и их при-
менении на практике[13,с.56].

Экономические детерминанты представ-
ляют собой не менее значимую составляющую 
системы факторов эволюции права. Формирова-
ние благоприятной экономической среды требует 
как создания, так и введения в действие специ-
альных нормативных механизмов. Наиболее 
отчетливо это проявляется в периодах структур-
ных преобразований или кризисных явлений в 
экономике. В качестве примера реформ, вызван-
ных экономическими вызовами, можно привести 
законодательство об иностранных инвестициях, 
где федеральный закон от 9 июля 1999 года № 
160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации» прошёл через ряд преобразова-
ний, отражая государственную политику в вопро-
сах контроля над стратегическими отраслями и 
защиты национальных интересов[3].

Существенными импульсами к изменению 
законодательства стали также глобальные эконо-
мические вызовы последних лет, связанные с 
цифровизацией экономики и интеграцией в миро-
вое пространство. Принятие Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах» стало ответом на потреб-
ность урегулировать оборот новых экономических 
объектов — цифровых валют и токенов. Данный 
закон задал вектор для создания новых инстру-
ментов делового оборота, форм правовой ответ-
ственности и механизмов судебной защиты инте-
ресов лиц, работающих с цифровыми активами. 
Опыт регулирования подобных институтов гово-
рит о возрастающей интеграции экономических и 
правовых подходов, а также о важности гибкости 
правовой системы[4].

Социальные факторы также играют фунда-
ментальную роль в развитии современного права, 
определяя структуру и основания принимаемых 
решений. Рост уровня образования и расширение 
гражданского самосознания напрямую влияют на 
запросы общества к качеству правового регулиро-
вания и прозрачности процедур. Показательным в 
данном аспекте служит Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
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многократно корректируемый для учёта измене-
ний социальных стандартов и международных 
обязательств. 

В последние годы в этот акт вносятся поло-
жения о создании «безбарьерной среды», цифро-
вых сервисах предоставления услуг, расширены 
меры по обеспечению трудовой занятости и про-
фессионального сопровождения людей с инва-
лидностью [5]. 

Анализируя подобные правовые изменения, 
можно заключить, что социальные детерминанты 
неизменно приводят к модернизации институтов 
социальной поддержки, гарантируя согласование 
права с новыми установками в сфере прав чело-
века, инклюзии и равенства возможностей.

Особое значение имеют культурные и 
моральные аспекты, взаимодействие которых с 
правовой материей становится особенно замет-
ным в период акцентирования национальной 
идентичности и патриотических ценностей. 

На федеральном уровне подобные взгляды 
получили закрепление в ряде нормативных актов, 
в частности, Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» подвергся существенному изме-
нению в части воспитательных функций образова-
тельных учреждений, что выразилось в наделе-
нии школ и вузов обязательствами по формирова-
нию патриотизма и уважения к культурным 
традициям[6]. Также наглядно это проявилось при 
доработке Семейного кодекса Российской Феде-
рации с учетом требований защиты института 
семьи и особенностей национальной правовой 
культуры[7]. 

Взаимодействие моральных установок и 
права обуславливает формирование определён-
ного правового менталитета, делая отдельные 
правовые нормы устойчивыми даже при воздей-
ствии внешних вызовов.

Влияние технологических изменений на эво-
люцию права в последние два десятилетия при-
обретает беспрецедентный масштаб. Информа-
ционные технологии, цифровая трансформация, 
широкое внедрение искусственного интеллекта 
существенно перестроили не только обществен-
ную, но и правовую среду. 

Регуляторные рамки вынуждены стреми-
тельно перестраиваться, чтобы соответствовать 
изменяющемуся характеру общественных отно-
шений. Иллюстрацией служит упомянутый ранее 
Федеральный закон № 259-ФЗ о цифровых финан-
совых активах, который впервые в российской 
практике закрепил и детализировал понятия токе-
нов и цифровой валюты, обязал участников этого 
рынка к специальной идентификации, ввел требо-
вания о хранении информации и специальных 
уведомлениях о рисках. Такой подход демонстри-

рует способность права своевременно реагиро-
вать на технические и информационные вызовы. 
Аналогичным образом результаты цифровизации 
трансформируют правовые основы защиты пер-
сональных данных — Федеральный закон от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ не только гармонизиро-
ван с европейскими стандартами (GDPR), но и 
открывает новый этап защиты интересов лично-
сти в условиях глобального информационного 
обмена[8]. Введение таких институтов, как транс-
граничная передача данных и цифровое согласие 
пользователя, — прямой отклик на технологиче-
ские тренды и возникающие угрозы утраты част-
ной жизни. 

Параллельно с технологическими трансфор-
мациями современное законодательство испыты-
вает давление международных стандартов. Гло-
бализация диктует необходимость гармонизации 
принципов регулирования в экономике, информа-
ционной безопасности, борьбе с коррупцией и 
терроризмом, защите окружающей среды. Приме-
ром служит российский опыт по соответствии 
национальных стандартов требованиям Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (FATF) — Федеральный закон от 7 
августа 2001 года № 115-ФЗ поэтапно модифици-
руется и обновляется, что обеспечивает призна-
ние эффективности российского регулирования 
на международной арене[9]. 

Сходная ситуация наблюдается и по линии 
антимонопольного регулирования: российское 
законодательство, в частности, Федеральный 
закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», учитывает основные положения 
европейского права и решения Евразийской эко-
номической комиссии[10]. Этот пример под-
тверждает, что глобализационные факторы не 
только приводят к унификации отдельных инсти-
тутов, но и стимулируют внутренние реформы, 
создавая устойчивую основу для развития нацио-
нальной правовой системы в общемировом кон-
тексте.

Особое место занимает анализ взаимосвя-
зей между группами факторов, который позволяет 
не только выделить доминирующие тренды, но и 
понять механизмы адаптации права к изменяю-
щимся условиям. Пример интеграции политиче-
ских, экономических и социальных факторов 
можно обнаружить в ходе антикризисных законо-
дательных мер в период пандемии COVID-19. В 
2020–2022 годах нормативные акты разного 
уровня — от федеральных законов до указов пра-
вительства — были оперативно скорректированы: 
внедрены особые налоговые, трудовые и страхо-
вые льготы для бизнеса, утверждён специаль- 
ный порядок применения дистанционных трудо-
вых отношений (изменения в Трудовой кодекс 
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Российской Федерации от 8 декабря 2020 года № 
407-ФЗ) [11]. Здесь политическая воля и социаль-
ные ожидания были синхронизированы в целях 
минимизации негативных последствий кризиса и 
адаптации правовой базы к новым вызовам, что 
подтверждается устойчивым спросом на эти пра-
вовые механизмы и последовательным их пере-
смотром в последующий период. Таким образом, 
системный анализ нормативных актов под-
тверждает, что лишь учет сложного и многоуров-
невого взаимодействия различных факторов 
позволяет обеспечить устойчивость, предсказуе-
мость и способность правовой системы к даль-
нейшему развитию. При этом опыт проведения 
правовых реформ, как в России, так и в зарубеж-
ных странах, наглядно доказывает: рассматри-
вать систему факторов развития современного 
права только как совокупность отдельных воздей-
ствий недостаточно — она представляет собой 
сложную матрицу взаимосвязей. В результате 
право становится все более гибким инструмен-
том, способным интегрировать как традиционные, 
так и инновационные элементы, сочетать нацио-
нальные особенности с требованиями глобаль-
ного правового пространства и эффективно реа-
гировать на внутренние и внешние вызовы. 
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Аннотация. В ходе конституционной реформы 2020 года текст Конституции РФ был 
дополнен статьей 75.1, в соответствии с которой в Российской Федерации гарантирует-
ся уважение человека труда. Поскольку само понятие «уважение человека труда» было пря-
мо воспринято из официальных советских документов 1960-80-х гг., в настоящее время 
идея уважения человека труда нуждается в современной конституционно-правовой интер-
претации. Для этого автор статьи исследует историческую эволюцию философских 
представлений о труде, прослеживая их развитие от античности до современности. Так, 
древнегреческие философы Платон и Аристотель заложили основы иерархического пони-
мания труда, выделяя интеллектуальную деятельность как более благородную по сравне-
нию с физическим трудом. Средневековая христианская философия, представленная тру-
дами Августина и Фомы Аквинского, внесла духовное измерение в понимание труда, рас-
сматривая его одновременно как следствие грехопадения и средство духовного развития. 
Протестантская Реформация кардинально изменила отношение к труду, наделив мирскую 
деятельность божественным призванием через концепции Лютера и Кальвина. Эпоха Про-
свещения с идеями Адама Смита поставила труд в центр экономической теории как источ-
ник богатства наций. Новейшее время ознаменовалось марксистской критикой отчужден-
ного труда и формированием социалистической концепции свободного труда в СССР. Со-
временная российская философия развивает многоаспектный подход к пониманию труда в 
условиях рыночной экономики. Философско-правовой смысл конституционного принципа 
уважения человека труда заключается в признании трудовой деятельности основой чело-
веческого достоинства и формировании правовой парадигмы, где труд становится не 
только экономической категорией, но и конституционной ценностью, требующей госу-
дарственной защиты и общественного признания.

Ключевые слова: ценность труда, значение труда, уважение человека труда, проте-
стантская концепция труда, отчужденный труд, конституционная реформа, конститу- 
ционный принцип, общее благо.
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Annotation. As a result of the constitutional reform of 2020, the text of the Constitution of the 
Russian Federation was supplemented by Article 75.1, according to which respect for the working 
person is guaranteed in the Russian Federation. Since the very concept of “respect for a man of 
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for a man of work currently needs a modern constitutional and legal interpretation. To do this, the 
author explores the historical evolution of philosophical ideas about work, tracing their development 
from antiquity to the present. Thus, the ancient Greek philosophers Plato and Aristotle laid the foun-
dations for a hierarchical understanding of labor, emphasizing intellectual activity as more noble than 
physical labor. Medieval Christian philosophy, represented by the works of Augustine and Thomas 
Aquinas, introduced a spiritual dimension to the understanding of work, considering it both as a con-
sequence of the fall and as a means of spiritual development. The Protestant Reformation radically 
changed the attitude towards work, endowing worldly activities with a divine vocation through the 
concepts of Luther and Calvin. The Age of Enlightenment, with the ideas of Adam Smith, placed labor 
at the center of economic theory as a source of wealth for nations. Modern times have been marked 
by Marxist criticism of alienated labor and the formation of the socialist concept of free labor in the 
USSR. Modern Russian philosophy develops a multidimensional approach to understanding work in 
a market economy. The philosophical and legal meaning of the constitutional principle of respect for 
a person at work is to recognize work as the basis of human dignity and to form a legal paradigm 
where work becomes not only an economic category, but also a constitutional value that requires 
state protection and public recognition.

Key words: the value of work, the meaning of work, respect for the person of work, Protestant 
concept of work, alienated labor, constitutional reform, constitutional principle, common good

На протяжении мировой истории фило-
софская мысль уделяла значительное 
внимание осмыслению труда, его при-

роды, ценности и роли в жизни человека и обще-
ства. Древний мир и Средневековье заложили 
фундамент для последующего понимания труда, 
сформировав идеи, оказавшие длительное влия-
ние на социальные и этические концепции. Древ-
негреческая философия, в частности, через труды 
Платона и Аристотеля, определила ранние пред-
ставления о труде. Платон в своем главном труде 
«Государство» разработал модель общественного 
устройства, где труд выступает ключевым элемен-
том социальной иерархии и гармонии. Он выде-
лял три класса граждан: философы-правители, 
воины и производители (ремесленники/земле-
дельцы) [14, с. 371], каждый из которых выполнял 
специфическую функцию. Ценность труда, по 
Платону, определялась его вкладом в общее 
благо, при этом интеллектуальный труд филосо-
фов считался высшим, а физический труд произ-
водителей – необходимым, но низшим по статусу. 
Эта иерархия, основанная на природных способ-
ностях и общественной необходимости, обеспечи-
вала справедливость и гармонию. Концепция 
труда Платона тесно связана с его теорией души, 
где каждой части души соответствует определен-
ный класс общества, а гармония достигается, 
когда разумная часть управляет через яростную. 
Влияние платоновского разделения труда и иерар-
хии прослеживается в последующих социальных 
теориях, а его взгляд на физический труд как 
менее благородный оказал длительное воздей-
ствие на западную культуру.

Аристотель, ученик Платона, также рассма-
тривал труд, но не только в контексте идеального 
государства, а с точки зрения его этического и 

социального значения. Он различал «свободные» 
занятия (политика, философия, искусство) и 
«механические» или «рабские» (физический 
труд), считая первые более достойными и благо-
родными, связанными с развитием добродетелей 
и участием в общественной жизни [3, с. 177]. 
Механические занятия рассматривались как необ-
ходимые для поддержания жизни, но не имеющие 
внутренней ценности. Аристотель полагал, что 
идеальный гражданин должен быть свободен от 
тяжелого физического труда, чтобы посвятить 
себя добродетельной деятельности и управлению 
государством, что оправдывало существование 
рабства. Ценность труда, по Аристотелю, опреде-
лялась его целью и способностью способствовать 
развитию человеческого потенциала и достиже-
нию блага. Интеллектуальная и творческая дея-
тельность считались более ценными, так как спо-
собствовали самореализации и достижению эвде-
монии. Аристотель также подчеркивал важность 
умеренности и баланса в трудовой деятельности, 
считая досуг необходимым для интеллектуаль-
ного развития и философской деятельности. Вли-
яние аристотелевской концепции труда, с его раз-
делением на свободный и рабский и предпочте-
нием интеллектуальных занятий, было огромным 
в античном мире и сохранялось в Средневековье.

С приходом христианства представления о 
труде существенно изменились, хотя и сохранили 
некоторые античные элементы. Христианская 
философия внесла новые смыслы, основанные 
на Священном Писании. Аврелий Августин пред-
ложил многогранное понимание труда, который, 
по его мнению, был как последствием грехопаде-
ния, так и возможностью духовного роста. 
Согласно Августину, труд в его нынешнем виде – 
это «наказание, бремя, которое человечество 
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несет из-за первородного греха Адама и Евы» [1, 
с. 581]. Однако Августин также видел в труде 
средство покаяния, самодисциплины и служения 
Богу через заботу о ближних. Труд мог быть спосо-
бом преодоления праздности, развития доброде-
телей и внесения вклада в благополучие обще-
ства. Ценность труда у Августина определялась 
прежде всего его духовным измерением, осо-
бенно ценился труд, освященный благими наме-
рениями и направленный на богоугодные цели. 
Он также подчеркивал важность умеренности в 
стремлении к материальным благам, добытым 
трудом. Влияние такого понимания труда как 
одновременно бремени и средства духовного раз-
вития было значительным и сохранялось на про-
тяжении всего Средневековья.

Фома Аквинский, стремясь синтезировать 
христианское богословие с философией Аристо-
теля, рассматривал труд как естественную дея-
тельность человека, необходимую для поддержа-
ния жизни как отдельного человека, так и обще-
ства. Он подчеркивал, что труд обеспечивает 
человека необходимыми средствами к существо-
ванию и способствует предотвращению праздно-
сти [2, с. 453]. Аквинский выделял различные 
виды труда, признавая важность как физического, 
так и интеллектуального, и считал разделение 
труда естественным и необходимым для эффек-
тивного функционирования общества. Ценность 
труда, по мнению Аквинского, заключалась в его 
способности служить как индивидуальным, так и 
общественным целям. Честный и усердный труд 
являлся добродетелью, а труд на благо других 
людей и на общее благо обладал особой ценно-
стью. Аквинский также считал, что любой труд 
заслуживает вознаграждения. Его идеи о ценно-
сти труда, социальной справедливости и необхо-
димости разделения труда значительно повлияли 
на развитие представлений о труде и заложили 
основы католического социального учения.

Новое время стало эпохой глубоких транс-
формаций, изменивших отношение к труду. 
Реформация, развитие капитализма и Просвеще-
ние привели к переосмыслению его места и зна-
чения. Реформация, начавшаяся в XVI веке, ока-
зала глубокое влияние на понимание труда. Мар-
тин Лютер отверг средневековое разделение 
труда, утверждая, что любое честное занятие, 
выполняемое с верой, является божественным 
призванием («Beruf») [9, с. 19]. Эта концепция 
придала мирскому труду духовную ценность. 
Праздность осуждалась как грех, а ценность труда 
заключалась в добросовестном выполнении долга 
перед Богом и людьми [10, с. 38]. Лютеровская 
этика призвания способствовала формированию 
нового отношения к труду, основанного на индиви-

дуальной ответственности и дисциплине. Жан 
Кальвин развил идеи Лютера, подчеркивая важ-
ность труда как божественного призвания и сред-
ства прославления Бога [6, с. 368]. Кальвинист-
ская этика отличалась строгостью и акцентом на 
предопределение, где успех в мирских делах мог 
восприниматься как свидетельство Божьего бла-
гословения. Кальвинизм способствовал формиро-
ванию высокой степени самодисциплины, ответ-
ственности и рационального планирования, осу-
ждая праздность и расточительность. Протестант-
ская Реформация, таким образом, способствовала 
формированию культурной среды, где труд приоб-
рел высокую моральную и социальную ценность.

Эпоха Просвещения ознаменовалась рас-
цветом рационализма и новых экономических 
идей, которые также повлияли на понимание 
труда. Адам Смит представил революционный 
взгляд на труд как основной источник богатства 
нации и движущую силу экономического роста. Он 
утверждал, что «богатство страны определяется 
не количеством накопленного золота или сере-
бра» (как считали меркантилисты), а «годовым 
трудом всего народа, направленным на производ-
ство товаров и услуг» [18, с. 43]. Смит считал, что 
каждый индивид, стремясь к собственной выгоде, 
способствует общему благу. В его теории цен-
ность товара определяется количеством труда, 
необходимого для его производства. Смит высту-
пал за невмешательство государства в экономику, 
считая, что свободная конкуренция является наи-
более эффективным стимулом для экономиче-
ского роста. Его идеи заложили основы современ-
ной экономической науки и подчеркнули цен-
тральную роль труда. Однако уже в этот период 
некоторые мыслители начали обращать внимание 
на социальные проблемы, связанные с новыми 
формами организации труда. Так, Жан-Жак Руссо 
идеализировал естественное состояние чело-
века, в котором, по его мнению, люди были сво-
бодны, равны и жили в гармонии с природой. Он 
считал, что с появлением разделения труда и 
частной собственности возникло социальное 
неравенство, зависимость одних людей от других 
и отчуждение человека от своей подлинной сущ-
ности [16, с. 41]. Руссо не отрицал необходимости 
труда для поддержания жизни, но он критиковал 
те формы его организации, которые приводят к 
«эксплуатации, угнетению и потере человеческой 
свободы» [15, с. 54]. Он подчеркивал важность 
труда, направленного «на удовлетворение реаль-
ных потребностей», а не «на накопление излиш-
него богатства и роскоши». Хотя Руссо не разра-
ботал детальной теории труда, его критика соци-
ального неравенства оказала значительное влия-
ние на последующую социальную и политическую 
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мысль. Таким образом, Новое время стало пере-
ломным периодом, наделив мирской труд духов-
ным смыслом, выведя его на центральное место в 
экономических теориях и выявив первые соци-
альные проблемы.

Новейшее время принесло глубокие соци-
альные, политические и экономические потрясе-
ния, которые существенно повлияли на философ-
ское осмысление труда. Карл Маркс, чья деятель-
ность фактически относится к позднему Новому 
времени, занимает центральное место в фило-
софском осмыслении труда в Новейшем времени, 
а его взгляды нашли продолжение в философии 
коммунизма. В ранних работах Маркс разрабаты-
вает концепцию отчужденного труда в капитали-
стическом обществе, где рабочий отчуждается от 
продукта своего труда, самого процесса труда, 
своей родовой сущности и от других рабочих [12, 
с. 12]. В «Капитале» Маркс углубляет анализ экс-
плуатации труда, разрабатывая теорию прибавоч-
ной стоимости, где капиталист присваивает нео-
плаченный труд рабочих. Эта прибавочная стои-
мость является «источником прибыли капитали-
ста и основой капиталистического накопления» 
[11, с. 161]. Маркс рассматривал труд как фунда-
ментальную человеческую деятельность, которая 
должна быть свободной и сознательной, и видел в 
капиталистической организации труда историче-
ски преходящую форму, которая должна быть пре-
одолена в коммунистическом обществе.

После Октябрьской революции 1917 года 
марксистские идеи о труде легли в основу госу-
дарственной идеологии Советского Союза. Вла-
димир Ильич Ленин развивал положения Маркса 
о роли труда в социалистическом обществе, под-
черкивая, что труд перестает быть средством экс-
плуатации и становится обязанностью и делом 
чести каждого трудоспособного гражданина [7, с. 
272]. Принцип «кто не работает, тот не ест» выра-
жал эту новую социалистическую норму. Труд рас-
сматривался как основа общественного богатства 
и благосостояния, а его производительность — 
как важнейшее условие построения коммунизма 
[8, c. 24]. В советской философии активно разра-
батывалась теория трудовой деятельности, кото-
рая рассматривала труд не только как экономиче-
скую категорию, но и как важнейший фактор фор-
мирования личности, развития способностей и 
средство самореализации в коллективе. Подчер-
кивалась творческая сущность труда в условиях 
социализма, где он должен был стать свободным 
от эксплуатации и направленным на общее благо. 
Формировался образ «человека труда» как пере-
дового члена общества, обладающего высокими 
моральными качествами. Труд был окружен поче-

том и уважением, что нашло отражение в государ-
ственной пропаганде, искусстве и литературе. 
Идеи социалистического соревнования и ударни-
чества получили развитие как формы повышения 
производительности. Советские философы, в 
частности, Г.С. Батищев, продолжали критику 
отчужденного труда в капиталистическом обще-
стве, противопоставляя ему свободный, коллек-
тивный труд в социалистической системе [5, с. 
73].

После распада Советского Союза и пере-
хода России к рыночной экономике философские 
взгляды на труд претерпели значительные изме-
нения. Так, Ю.М. Осипов рассматривает труд в 
широком культурно-историческом контексте как 
фундаментальную форму человеческого бытия, 
способствующую созданию культуры, формирова-
нию ценностей и самореализации личности [13, с. 
197]. Он подчеркивает духовные и нравственные 
аспекты труда, его связь с творчеством и смыс-
лом жизни, критически анализируя современные 
формы труда, отмечая тенденции к его дегумани-
зации. Т.Ю. Сидорина исследует широкий спектр 
проблем, включая мотивацию труда, его ценность 
в различных социальных группах, вопросы соци-
альной справедливости и этические аспекты тру-
довых отношений. Она рассматривает труд как 
сложный социально-экономический феномен, 
требующий учета не только экономических, но и 
социокультурных, психологических и этических 
факторов [17, с. 115]. А.Ю. Ашкеров, затрагивая 
философские проблемы экономики и социальной 
теории, анализирует современные концепции 
труда, включая его связь с рыночной организа-
цией общества, проблемами неравенства и соци-
альной мобильности. По его мнению, труд явля-
ется ключевым элементом социальной структуры, 
определяющим положение индивида в обществе 
и влияющим на его возможности для самореали-
зации [4, с. 29].

В целом, в современной российской фило-
софии наблюдается возрождение интереса к 
религиозным взглядам на труд как служение и 
средство духовного развития, а также многообра-
зие подходов к изучению труда, вызванное слож-
ностью социально-экономических отношений. 
Таким образом, философские воззрения на труд в 
Новейшее время прошли значительную эволю-
цию, отражая глубокие социальные и экономиче-
ские трансформации. Марксистская критика выя-
вила отчужденный характер труда в капиталисти-
ческой системе. Советская философия рассма-
тривала труд как основу нового общественного 
строя и средство формирования «нового чело-
века». Современные же российские философы, 
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опираясь на различные теоретические традиции, 
анализируют актуальные проблемы труда в усло-
виях рыночной экономики, глобализации и техно-
логического прогресса, подчеркивая его экономи-
ческие, социальные, культурные и этические 
аспекты.

В ходе конституционной реформы 2020 года 
текст Конституции РФ был дополнен статьей 75.1, 
в соответствии с которой в Российской Федерации 
гарантируется уважение человека труда. Данное 
положение, очевидно, свидетельствует о стрем-
лении государства к укреплению социальной 
справедливости и признании ключевой роли труда 
в развитии общества. На основании проведенного 
анализа исторической эволюции философских 
представлений о труде представляется возмож-
ным определить современный конституцион-
но-правовой смысл принципа уважения человека 
труда. При рассмотрении ст. 75.1 Конституции РФ 
в системе с другими поправками, в частности, со 
ст. 67.1, имеются основания полагать, что интер-
претация данного принципа основывается на син-
тезе лучших достижений мировой философской 
мысли: платоновского понимания труда как 
основы социальной гармонии, христианского 
осмысления трудовой деятельности как средства 
духовного развития, протестантской концепции 
труда как божественного призвания, просвещен-
ческого признания труда источником обществен-
ного богатства и советской идеи свободного твор-
ческого труда.

В современных условиях конституционный 
принцип уважения человека труда формирует 
новую правовую парадигму, где трудовая деятель-
ность должна рассматриваться не только как эко-
номическая категория, но и как основа человече-
ского достоинства, средство самореализации лич-
ности и созидания общественного блага.

Список литературы:

[1] Августин А. О граде Божием : перевод с 
латинского. — Москва : АСТ, 2023. — 1240 с.

[2] Аквинский Ф. Сумма Теологии : [Пер. с 
лат. С.И. Еремеева, А.А. Юдина]. – Киев : Эльга ; 
М. : Ника-Центр, 2002. – Ч. 1, вопросы 75-119. – 
2005. – 575 с.

[3] Аристотель Никомахова этика. — Москва; 
Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 222 с.

[4] Ашкеров А.Ю. Философские проблемы 
современного социально-антропологического 
познания : автореферат дис. ... доктора философ-
ских наук : 09.00.11 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломо-
носова. Филос. фак. – Москва, 2005. – 38 с.

[5] Батищев Г.С. Противоречие как категория 
диалектической логики. – Москва : Высш. школа, 
1963. - 119 с.

[6] Кальвин Ж. Наставление в христианской 
вере : [Пер. с фр.]. – М. : Изд-во Рос. гос. гумани-
тар. ун-та, 1997. – 582 с.

[7] Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме. – Москва : Книга, 1990. – 379 с.

[8] Ленин В.И. Государство и революция: 
учение марксизма о государстве и задачи проле-
тариата в революции. – Петроград : Жизнь и зна-
ние, 1918. – 115 с.

[9] Лютер М. К христианскому дворянству 
немецкой нации об улучшении христианского 
состояния / Пер. В.С. Рожицына. – Харьков : тип. 
М. Зильберберг и с-вья, 1912. – 72 с.

[10] Лютер М. О светской власти: насколько 
ей следует повиноваться. – Москва : Директ-Ме-
диа, 2010. – 59 с.

[11] Маркс К. Капитал. Критика политической 
экономии. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
– 2-е изд. – М.: Государственное издательство 
политической литературы, 1960. – Т. 23. – 920 с.

[12] Маркс К. Экономическо-философские 
рукописи 1844 г. / 6-е изд. – Москва : Прогресс, 
1981. – 216 с.

[13] Осипов Ю.М. Философия хозяйства : В 2 
кн. – Москва : Юристъ, 2001. – 624 с.

[14] Платон Государство. – СПб. : Наука, 
2005. – 570 с.

[15] Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. 
Трактаты / Пер. с фр. – М.: «КАНОН-пресс», «Куч-
ково поле», 1998. – 416 с.

[16] Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхож-
дении и основаниях неравенства между людьми 
[1754] // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М.: Наука, 1969. 
– 108 с.

[17] Сидорина Т.Ю. Человечество между 
гибелью и процветанием: (Философия кризиса в 
ХХ в.). – Москва : Мир кн., 1997. – 241 с.

[18] Смит А. Исследование о природе и при-
чинах богатства народов : [перевод с английского]. 
- Москва : Эксмо, 2009. – 956 с.

Spisok literatury:

[1] Avgustin A. O grade Bozhiem : perevod s 
latinskogo. — Moskva : AST, 2023. — 1240 s.

[2] Akvinskij F. Summa Teologii : [Per. s lat. S.I. 
Eremeeva, A.A. YUdina]. – Kiev : El’ga ; M. : Nika-
Centr, 2002. – CH. 1, voprosy 75-119. – 2005. – 575 
s.

[3] Aristotel‘ Nikomahova etika. — Moskva; 
Berlin : Direkt-Media, 2020. — 222 s.

[4] Ashkerov A.YU. Filosofskie problemy sovre-
mennogo social‘no-antropologicheskogo poznaniya : 
avtoreferat dis. ... doktora filosofskih nauk : 09.00.11 / 
Mosk. gos. un-t im. M.V. Lomonosova. Filos. fak. – 
Moskva, 2005. – 38 s.



226

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

[5] Batishchev G.S. Protivorechie kak kate-
goriya dialekticheskoj logiki. – Moskva : Vyssh. 
shkola, 1963. - 119 s.

[6] Kal’vin ZH. Nastavlenie v hristianskoj vere : 
[Per. s fr.]. – M. : Izd-vo Ros. gos. gumanitar. un-ta, 
1997. – 582 s.

[7] Lenin V. I. Detskaya bolezn’ “levizny” v kom-
munizme. – Moskva : Kniga, 1990. – 379 s.

[8] Lenin V.I. Gosudarstvo i revolyuciya: uchenie 
marksizma o gosudarstve i zadachi proletariata v 
revolyucii. – Petrograd : ZHizn’ i znanie, 1918. – 115 
s.

[9] Lyuter M. K hristianskomu dvoryanstvu 
nemeckoj nacii ob uluchshenii hristianskogo sostoy-
aniya / Per. V.S. Rozhicyna. – Har’kov : tip. M. Zil’ber-
berg i s-v’ya, 1912. – 72 s.

[10] Lyuter M. O svetskoj vlasti: naskol’ko ej 
sleduet povinovat’sya. – Moskva : Direkt-Media, 
2010. – 59 s.

[11] Marks K. Kapital. Kritika politicheskoj 
ekonomii. T. 1 // Marks K., Engel’s F. Sochineniya. – 

2-e izd. – M.: Gosudarstvennoe izdatel’stvo politich-
eskoj literatury, 1960. – T. 23. – 920 s.

[12] Marks K. Ekonomichesko-filosofskie 
rukopisi 1844 g. / 6-e izd. – Moskva : Progress, 1981. 
– 216 s.

[13] Osipov YU.M. Filosofiya hozyajstva : V 2 
kn. – Moskva : YUrist”, 2001. – 624 s.

[14] Platon Gosudarstvo. – SPb. : Nauka, 2005. 
– 570 s.

[15] Russo ZH.ZH. Ob obshchestvennom dogo-
vore. Traktaty / Per. s fr. – M.: «KANON-press», 
«Kuchkovo pole», 1998. – 416 s.

[16] Russo ZH.-ZH. Rassuzhdenie o proisk-
hozhdenii i osnovaniyah neravenstva mezhdu lyud’mi 
[1754] // Russo ZH.-ZH. Traktaty. – M.: Nauka, 1969. 
– 108 s.

[17] Sidorina T.YU. CHelovechestvo mezhdu 
gibel’yu i procvetaniem: (Filosofiya krizisa v HKH v.). 
– Moskva : Mir kn., 1997. – 241 s.

[18] Smit A. Issledovanie o prirode i prichinah 
bogatstva narodov : [perevod s anglijskogo]. - Moskva 
: Eksmo, 2009. – 956 s.



227

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

ТОЛКОВАНИЕ  ПРАВА

Дата поступления рукописи в редакцию: 16.06.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 30.06.2025 г.

КОЧАРЯН Валерий Эдуардович,
аспирант кафедры 

конституционного и муниципального права
 Московский государственный юридический университет

 имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
e-mail: valera.kocharyan.01@mail.ru

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ: ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ

Аннотация. В 2020 году Конституция Российской Федерации была дополнена ста-
тьей 75.1, в соответствии с которой в Российской Федерации, помимо прочего, обеспечи-
вается экономическая солидарность. При этом ни Конституция, ни Закон о поправке, ни 
дальнейшее нормативное регулирование не дали определения понятию солидарности и 
ответа на вопрос о том, в чем она заключается. В то же время правовая доктрина на ука-
занную тему только начинается формироваться. В настоящей статье предлагается ре-
троспективный анализ философско-правовых концепций, смежных или аналогичных указан-
ному принципу. Автор прослеживает зарождение идеи экономической справедливости в 
концепции распределительной и уравнивающей справедливости Аристотеля и в идеях об 
общем благе Фомы Аквинского. Далее изучает доктрины Эпохи Просвещения и раннего 
капитализма в трудах Томаса Гоббса, Джона Локка, Жан-Жака Руссо и Адама Смита, соци-
алистические и анархистские теории XIX века в трудах Сен-Симона, Шарля Фурье, Пье-
ра-Жозефа Прудона, Карла Маркса и Огюста Конта, и, наконец, современные научные те-
чения XX-XXI веков. Концепция экономической солидарности прошла путь от имплицитных 
идей (справедливость, общее благо) до эксплицитных теорий и правовых принципов. При 
этом фокус данной концепции всегда оставался на поиске баланса индивидуальных и кол-
лективных интересов. С развитием правовой и экономической культуры все больше и боль-
ше экономика вытесняла моральные соображения и социальные функции, оставляя место 
полной автономии экономической воли и рынка.  В настоящее время акцент делается на 
человеческом достоинстве, расширении возможностей и моральных аспектах экономики. 

Ключевые слова: экономическая солидарность; принцип солидарности; социальная 
справедливость; социальная роль собственности; общее благо; баланс индивидуальных и 
коллективных интересов; конституционализация экономики. 
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Annotation. In 2020, the Constitution of the Russian Federation was amended with Article 
75.1, according to which, inter alia, economic solidarity is ensured in the Russian Federation. At the 
same time, neither the Constitution, nor the Law on Amendment, nor further normative regulations 
provided a definition of the concept of solidarity and an answer to the question of what it consists in. 
Meanwhile, legal doctrine on this on this subject is only beginning to take shape. This article offers a 
retrospective analysis of philosophical and legal concepts related to—or analogous with—the princi-
ple of economic solidarity. The author traces the origins of this idea to Aristotle’s distinction between 
distributive and corrective justice and Thomas Aquinas’s notion of the common good. The study then 
examines Enlightenment and early capitalist theories in the works of Thomas Hobbes, John Locke, 
Jean-Jacques Rousseau, and Adam Smith, followed by 19th-century socialist and anarchist doc-
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Comte), and concludes with contemporary 20th–21st-century scholarship. The concept of economic 
solidarity has evolved from implicit notions (justice, common good) into explicit theories and legal 
principles. Throughout history, its central concern has been balancing individual and collective inter-
ests. However, as legal and economic paradigms shifted, market autonomy increasingly overshad-
owed moral considerations and social functions. Today, the focus has returned to human dignity, 
capability expansion, and the ethical dimensions of economics, reflecting a renewed emphasis on 
solidarity as a guiding principle for equitable socioeconomic development. This research contributes 
to the emerging academic discourse on economic solidarity by synthesizing historical perspectives 
and highlighting its relevance in modern constitutional and economic thought.

Key words: economic solidarity; principle of solidarity; social justice; social role of property; 
common good; balance of individual and collective interests; constitutionalisation of the economy. 

Введение. Идея экономической солидарно-
сти имеет долгую историю, хотя использование 
самого термина «солидарность» стало распро-
страняться сравнительно недавно. В работе 
используются труды классиков философской и 
политико-правовой мысли, а также специально 
рассмотрены современные российские исследо-
вания, посвящённые социальной и экономической 
солидарности и связанные с философскими и 
конституционно-правовыми аспектами. В резуль-
тате, доктринальная база данной работы отра-
жает богатую многовековую историю и междисци-
плинарное исследование вопроса о солидарности 
в контексте экономических отношений. 

От Античности до Эпохи Возрождения. 
Солидарность как самостоятельный объект иссле-
дования не получила должного внимания ученых 
и философов, однако так или иначе затрагива-
лась в отдельных работах. Изучая такую широкую 
морально-философскую категорию, нельзя раз-
граничивать предмет исследования лишь по тер-
мину. Так, представляется возможным обнару-
жить различные точки соприкосновения со смеж-
ными философскими идеями, что обусловливает 
неоднородность методов определения экономи-
ческой солидарности. 

Начать стоит с рассмотрения экономической 
солидарности с точки зрения категории «справед-
ливость».  Так, в Никомаховой этике, а именно в 
книге пятой «О справедливости», Аристотель раз-
делил справедливость на распределительную – 
ту, которую нельзя раздать всем людям поровну, а 
можно только по достоинству, т.е. с учетом заслуг, 
и уравнивающую, которая состоит в уравнении 
того, что составляет предмет обмена [18, с. 92]. 
Стоит отметить, что Аристотель не рассматривал 
указанные виды справедливости изолированно, 
поскольку считал, что они взаимосвязаны и допол-
няют друг друга. Также и солидарность будет про-
являться в обоих случаях: с одной стороны, при 
распределительной справедливости более обе-
спеченные члены общества вносят больший 
вклад в общественное благо (κοινωνία), например, 
через налоги, чтобы поддерживать менее обеспе-
ченных, что, в свою очередь, способствует соци-

альной сплоченности и уменьшению неравенства 
и является фундаментом солидарности в эконо-
мике. С другой стороны, при уравнительной спра-
ведливости, экономическая солидарность харак-
теризуется стремлением к общему благу, где эко-
номические отношения должны укреплять соци-
альные связи, а не только максимизировать 
индивидуальную выгоду. При этом несоблюдение 
принципов уравнивающей справедливости (в 
частности, коррупция, мошенничество) подры-
вает доверие в обществе и приводит к социаль-
ной разобщенности [18, с. 93].

Далее следует сказать о трудах Фомы Аквин-
ского, который интегрировал аристотелевскую 
философию с христианским богословием. Он рас-
сматривал концепцию «общего блага», которое 
считал «многих божественней, чем благо инди-
вида» [27]. Кроме того, Фома Аквинский писал, что 
правительство квалифицируется как тирания, 
когда «оно направлено не на общее благо, а на 
частное», и что частный интерес часто ассоцииру-
ется с эгоизмом и грехом, противоположностью 
праведным действиям, совершаемым во имя слу-
жения Богу и общего блага [1]. Фома Аквинский 
осуждает ростовщичество, рассуждает о «спра-
ведливой цене» на товары и услуги, которая 
должна отражать затраты на производство и труд 
и, таким образом, защищать потребителей и про-
изводителей от несправедливого обогащения [27]. 

Эпоха Просвещения и ранний капитализм. 
Во-первых, казалось бы, в самой противополож-
ной экономической солидарности концепции 
Томаса Гоббса, описанной в его труде «Левиа-
фан», можно найти точки соприкосновения с 
исследуемой темой. Так, например, Т. Гоббс счи-
тал, что главной целью государства является обе-
спечение безопасности граждан [14, с. 24]. В усло-
виях нестабильности и страха люди склонны 
заботиться только о себе, а не о других. Сильное 
государство, обеспечивающее безопасность, соз-
дает условия для доверия и сотрудничества, кото-
рые необходимы для экономической солидарно-
сти. Другим примером являются рассуждения Т. 
Гоббса о важности соблюдения договоров и 
защиты прав собственности [14, с. 249]. Это также 
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является важным условием для развития эконо-
мической солидарности. Если люди не уверены в 
том, что их права будут защищены, они не будут 
инвестировать в экономику и не будут склонны к 
сотрудничеству. Государство, гарантирующее 
соблюдение договоров и прав собственности, соз-
дает благоприятную среду для экономического 
развития и солидарности. Можно интерпретиро-
вать философию Т. Гоббса как теорию «разумного 
эгоизма», в которой люди осознают, что сотрудни-
чество и взаимопомощь могут быть выгодны для 
них в долгосрочной перспективе. В этом случае 
экономическая солидарность рассматривается не 
как альтруизм, а как рациональная стратегия, 
направленная на максимизацию собственной 
выгоды. Например, люди могут поддерживать 
систему социального страхования, даже если они 
не нуждаются в ней в данный момент, потому что 
они понимают, что они могут нуждаться в ней в 
будущем. Здесь отметим, что эти интерпретации 
являются довольно спекулятивными и не отра-
жают основного духа философии Т. Гоббса, но, 
тем не менее, они показывают, что даже в самых, 
казалось бы, противоречивых философских 
системах можно найти элементы, которые могут 
быть использованы для обоснования идей, 
направленных на создание более справедливого 
и солидарного общества.

Во-вторых, стоит обратить внимание на идеи 
Джона Локка, связь с экономической солидарно-
стью которых более прямая и благоприятная, чем 
идеи Томаса Гоббса. Так, Дж. Локк утверждал, что 
люди приобретают право на собственность, сме-
шивая свой труд с природными ресурсами, но 
только в том размере, в котором это необходимо и 
подчеркивал, что право на собственность ограни-
чено потребностями человека, а излишки должны 
быть доступны другим [10, с. 253]. Это означает, 
что хотя Дж. Локк и подчеркивал право на частную 
собственность, он также признавал, что люди 
имеют обязанность не лишать других возможно-
сти удовлетворить свои потребности. Также Дж. 
Локк признавал, что государство может вмеши-
ваться в экономику для обеспечения общего 
блага. Например, государство может регулиро-
вать торговлю, устанавливать налоги и оказывать 
помощь бедным [10, с. 157, 262].

Далее стоит упомянуть об Адаме Смите, как 
об основоположнике современной экономической 
теории, стороннике свободной рыночной эконо-
мики и ограниченной роли государства. Конечно, 
А. Смит утверждал, что в свободной рыночной 
экономике, где каждый преследует свои собствен-
ные интересы, «невидимая рука» рынка приводит 
к наилучшему распределению ресурсов и общему 
процветанию [28, с. 185]. Вместе с тем, А. Смит 
подчеркивал важность сочувствия, сострадания и 

социальной справедливости. Он понимал, что 
чрезмерное неравенство может привести к соци-
альной нестабильности и беспорядкам, что бога-
тые должны проявлять сочувствие к бедным и 
помогать им, чтобы сохранить социальный мир 
[26, с. 81]. Интересно то, что из рассуждений А. 
Смита подобно рассуждениям Т. Гоббса вытекает, 
что экономическая солидарность возникает не из 
альтруизма, а из взаимной выгоды. Важный вывод 
здесь, представляется, в том, что солидарность 
не обязательно должна противоречить рыночной 
экономике, а может быть ее дополнением, направ-
ленным на смягчение негативных последствий 
неравенства и обеспечение достойного уровня 
жизни для всех граждан.

В-четвертых, в рамках Эпохи Возрождения 
необходимо рассмотреть идеи Жан-Жак Руссо, 
который, критически относился к частной соб-
ственности, считая ее источником неравенства и 
социальных конфликтов, утверждая, что возник-
новение частной собственности привело к разде-
лению общества на богатых и бедных, эксплуата-
торов и эксплуатируемых [22, с. 72]. Хотя Руссо и 
не призывал к полному упразднению частной соб-
ственности, он считал, что государство должно 
регулировать ее, чтобы предотвратить чрезмер-
ную концентрацию богатства в руках немногих, 
поскольку равенство является необходимым 
условием для свободы и социальной справедли-
вости. Так, он пишет: «ни один гражданин не дол-
жен быть настолько богат, чтобы быть в состоянии 
купить другого, и ни один — настолько беден, 
чтобы быть вынужденным продавать себя» [21, с. 
44].  

XIX век: развитие социалистических и анар-
хистских теорий. Сен-Симон, один из основопо-
ложников утопического социализма, был одним из 
первых, кто начал критиковать индустриальное 
общество и предлагать пути его реорганизации на 
основе принципов сотрудничества и социальной 
справедливости [23, с. 125]. Центральным в его 
учении становится принцип «от каждого по спо-
собностям, каждому по труду», предполагающий 
справедливое распределение благ в соответствии 
с трудовым вкладом каждого члена общества, а 
не в зависимости от владения капиталом [24, с. 
98]. Еще один представитель утопического социа-
лизма, Шарль Фурье, критиковал существующий 
общественный строй за подавление человеческих 
страстей и неэффективное использование ресур-
сов, предлагая вместо этого организацию труда, 
основанную на принципе привлекательности, 
когда люди занимаются тем, что им интересно и 
доставляет удовольствие [29, с. 234]. Ш. Фурье 
также уделял большое внимание социальной 
справедливости, предлагая систему распределе-
ния доходов, учитывающую труд, капитал и 
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талант, тем самым стремясь к более справедли-
вому и сбалансированному экономическому 
устройству [29, с. 45].

Важную роль в развитии идей солидаризма 
сыграли исследования Огюста Конта, который 
утверждал, что общество — это целостный орга-
низм, где экономические отношения должны под-
чиняться принципам кооперации и альтруизма 
[13, с. 112]. О. Конт критиковал классическую 
политэкономию за чрезмерный акцент на индиви-
дуализме, предлагая вместо этого модель про-
мышленно-научного общества, управляемого учё-
ными и технократами для общего блага [13, с. 
158]. 

Пьер-Жозеф Прудон, критикуя капиталисти-
ческую эксплуатацию, предложил альтернативу в 
виде взаимопомощи и кооперации [19, с. 14]. Он 
выступал за создание общества, основанного на 
«принципах взаимопомощи, ассоциации и феде-
рализма, где рабочие самостоятельно управляют 
производством и обмениваются продуктами сво-
его труда по справедливым ценам» [20, с. 84].

Огромное влияние на формирование кон-
цепции экономической солидарности оказали 
идеи Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Ими 
была предложена радикальная критика капита-
лизма и обоснование необходимости революци-
онного перехода к коммунистическому обществу, 
основанному на принципах социальной справед-
ливости и равенства. К. Маркс и Ф. Энгельс, ана-
лизируя капиталистический способ производства, 
выявили присущую ему эксплуатацию наёмного 
труда, приводящую к углублению классового 
неравенства и отчуждению рабочего от результа-
тов своего труда [17, с. 438]. Они утверждали, что 
пролетариат, лишённый средств производства, 
вынужден продавать свою рабочую силу капита-
листам, получая лишь часть стоимости создан-
ного им продукта [15, с. 770]. Для преодоления 
этого противоречия К. Маркс и Ф. Энгельс предла-
гали распределение благ по принципу «от каждого 
по способностям, каждому по потребностям» [16, 
с. 20]. Таким образом, критика капиталистической 
эксплуатации, обоснование необходимости клас-
совой борьбы и построение коммунистического 
общества, основанного на общественной соб-
ственности и справедливом распределении, в 
работах К. Маркса и Ф. Энгельса заложили основы 
для радикального понимания экономической 
солидарности, как системы, направленной на пол-
ное уничтожение социального неравенства и экс-
плуатацию человека человеком. 

XX и XXI века: развитие теорий справедли-
вости и солидарности. Здесь представляется 
целесообразным начать с Джона Мейнарда 
Кейнса, который предложил инструменты для 
смягчения негативных последствий рыночной эко-

номики и обеспечения социальной стабильности. 
Критикуя классическую экономическую теорию, 
он утверждал, что рыночная экономика не всегда 
способна к саморегуляции и требует активного 
государственного вмешательства для поддержа-
ния полной занятости и стабильного экономиче-
ского роста [12, с. 29]. Кейнсианская экономиче-
ская политика подразумевает активную роль госу-
дарства в создании рабочих мест, поддержке нуж-
дающихся и перераспределении доходов 
посредством налогообложения и социальных про-
грамм, что способствует снижению неравенства и 
укреплению социальной солидарности [12, с. 372].

Философия Джона Ролза, изложенная глав-
ным образом в его magnum opus «Теория спра-
ведливости», предлагает понимать концепцию 
справедливости сквозь призму честности («justice 
as fairness»). Дж. Ролз утверждает, что в исходной 
позиции («original position») люди выберут два 
основных принципа справедливости: во-первых, 
принцип равной свободы («equal liberty principle»), 
который подразумевает, что каждый человек дол-
жен иметь равные права (свобода слова, свобода 
совести, право на участие в политической жизни и 
т.д.) [2, с. 53]. Во-вторых, принцип различия 
(«difference principle»): социальные и экономиче-
ские неравенства должны быть устроены так, 
чтобы они были к наибольшей выгоде для наиме-
нее обеспеченных членов общества, а также были 
связаны с должностями и позициями, открытыми 
для всех в условиях равенства возможностей [2, с. 
72]. На наш взгляд, именно принцип различия наи-
более точно отражает суть и связь между идеями 
Дж. Ролза и экономической солидарностью, 
поскольку неравенство допустимо только в том 
случае, если оно улучшает положение тех, кто 
находится в самом низу социальной лестницы.

Идеи Амартии Сена, лауреата Нобелевской 
премии по экономике, также предполагают фоку-
сировку на расширении возможностей и свобод 
человека, а не только на увеличении экономиче-
ского роста. Центральным элементом теории А. 
Сена является подход, основанный на способно-
стях («capability approach»). А. Сен критикует тра-
диционные экономические показатели, в частно-
сти, ВВП на душу населения, в связи с их недоста-
точностью для оценки уровня жизни и благососто-
яния людей [6, с. 3]. Он утверждает, что более 
важным является то, какие возможности и сво-
боды люди имеют для реализации своих потенци-
альных способностей, то есть, что человек факти-
чески делает или кем является, например, быть 
здоровым, образованным, участвовать в полити-
ческой жизни и т.д. [7, с. 39]. 

Майкл Сендел, современный американс- 
кий философ, выступил с критикой либеральной 
теории справедливости и сделал акценты на важ-
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ности моральных ценностей, сообщества и граж-
данской добродетели для построения справедли-
вого общества. М. Сендел ставит под сомнение 
нейтральность рынка и призывает к моральному 
переосмыслению экономических отношений. Он 
утверждает, что либерализм, с его акцентом на 
индивидуальных правах и свободе выбора, не 
уделяет достаточного внимания моральным цен-
ностям и общему благу [3, с. 1] и считает, что 
общество не может быть построено на основе 
одних только формальных правил и процедур, а 
требует наличия общей моральной основы. М. 
Сендел подчеркивает важность сообщества, куль-
туры и традиции для формирования личности и 
моральных ценностей человека [4, с. 24]. Он кри-
тикует тенденцию к распространению рыночных 
принципов на все сферы жизни, утверждая, что не 
все вещи можно купить и продать и что некоторые 
ценности должны быть защищены от коммерциа-
лизации [5, с. 9]. 

Современные социально-правовые иссле-
дования. В 2009 году М. К. Зверев защитил дис-
сертацию на тему «Особенности социальной 
солидарности в современном российском обще-
стве» [11]. Автор рассматривает социальную 
солидарность как форму социальной связи, осно-
ванную на осознании общности интересов, ценно-
стей и целей, а также на взаимной поддержке и 
ответственности членов общества. Он подчерки-
вает, что солидарность не является просто эмо-
цией, а представляет собой осознанную социаль-
ную позицию, проводит анализ различных истори-
ческих форм социальной солидарности, от меха-
нической солидарности традиционных обществ 
до органической солидарности современных 
обществ, выделяя особенности их проявления в 
российском контексте. М. К. Зверев исследует 
эволюцию солидарности под влиянием модерни-
зации и глобализации, анализируя как факторы, 
способствующие укреплению социальной соли-
дарности (например, общая историческая память, 
культурные ценности), так и факторы, препятству-
ющие ее развитию (например, социальное нера-
венство, коррупция, низкий уровень доверия к 
государственным институтам). Особое внимание 
уделяется влиянию экономического расслоения 
на состояние социальной солидарности. 

В рамках непосредственного изучения соли-
дарности в правовом поле представляется воз-
можным выделить диссертационную работу И.А. 
Алебастровой, в которой она обосновывает тезис 
о том, что социальная солидарность должна рас-
сматриваться в качестве самостоятельного кон-
ституционного принципа, а не просто как элемент 
социального государства, доказывая тезис о том, 
что признание ее самостоятельным принципом 

позволяет более эффективно обеспечивать соци-
альные права граждан [9]. С точки зрения даль-
нейших исследований и проработки концепции 
экономической солидарности наиболее важными 
представляются следующие аспекты ее работы: 
(1) обоснование значимости социальной солидар-
ности как конституционного принципа; (2) раскры-
тие содержания принципа социальной солидарно-
сти; (3) исследование реализации принципа в 
финансовом праве; (4) обоснование связи иссле-
дуемого принципа с социальным государством.

Также необходимо выделить работу С.А. 
Агамагомедовой которая уже непосредственно 
посвящена исследованию настоящей категории в 
ее конституционно-правовом измерении [8]. Автор 
констатирует множественность подходов к пони-
манию этого термина в науке и законодательстве, 
подчеркивает его актуальность в условиях совре-
менных глобальных вызовов и его недавнее 
закрепление в Конституции. Здесь присутствует 
доктринальное осмысление экономической соли-
дарности как конституционного принципа и ценно-
сти, выявление ее содержания, роли государства 
в ее формировании и обеспечении, а также обо-
значение перспектив междисциплинарного иссле-
дования. Неоднократно акцентируется ключевая 
роль государства в формировании, сохранении, 
гарантировании и управлении («солидарное 
управление») экономической солидарностью 
через правовое регулирование, правоприменение 
и создание условий для доверия и согласованно-
сти действий [8, с. 122-123, 129]. При этом автор 
обосновывает тезис о том, что экономическая 
солидарность не противостоит конкуренции и эко-
номическому разнообразию, а скорее дополняет 
их и «уживается с ними». 

Заключение. Проведенный в статье анализ 
философско-правовых исследований солидарно-
сти в экономических отношениях демонстрирует 
длительную и сложную эволюцию данной концеп-
ции. Начиная с античных представлений о спра-
ведливости и общем благе, через идеи мыслите-
лей Эпохи Просвещения, пытавшихся сбаланси-
ровать индивидуальные интересы и обществен-
ные потребности, идеи солидарности получили 
мощный импульс к развитию в XIX веке в рамках 
социалистических, анархистских и позитивистских 
учений, критиковавших нарождающийся капита-
лизм. В XX и XXI веках концепция экономической 
солидарности обогатилась за счет развития тео-
рий справедливости, подходов, основанных на 
человеческом развитии, критике неограниченного 
рынка и, наконец, получила осмысление в каче-
стве самостоятельного конституционно-правового 
принципа и ценности, что особенно актуально для 
современной России.
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Коррупция как социально-правовое и 
системное явление сопровождает раз-
витие государственности на всех этапах 

истории России. Актуальность исследования гене-
зиса и эволюции антикоррупционных норм обу-
словлена их ключевой ролью в обеспечении пра-
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вопорядка и легитимности государственной вла-
сти. Коррупция как явление, подрывающее основы 
государственного управления, требует глубокого 
анализа исторических и теоретических предпосы-
лок её правового регулирования. Несмотря на 
обширную научную литературу, посвященную 
антикоррупционной проблематике, комплексный 
анализ соответствующих норм в историко-право-
вом контексте остается недостаточно разработан-
ным. Большинство исследований фокусируются 
на современных аспектах, игнорируя преемствен-
ность правовых институтов. Проблема разрабо-
танности темы заключается еще и в фрагментар-
ности существующих исследований, которые 
фокусируются на общероссийском законодатель-
стве, игнорируя локальные практики. Работы 
некоторых авторов затрагивают региональные 
аспекты, но не предлагают комплексного подхода 
к их интеграции в антикоррупционную политику. 
Цель настоящей статьи – систематизировать сте-
пень изученности темы, выделив ключевые этапы 
формирования антикоррупционных норм, выя-
вить ключевые факторы трансформации и обо-
сновать необходимость учета региональных раз-
личий в разработке превентивных мер.

Теоретическое осмысление генезиса анти-
коррупционных норм требует обращения к таким 
фундаментальным понятиям как: коррупция, 
предупреждение правонарушений, генезис права, 
историко-правовой контекст.

В современном российском праве определе-
ние коррупции закреплено в ст. 1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее – 273-ФЗ): злоупотре-
бление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, … иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами [1]. Историко-пра-
вовые исследования сталкиваются с проблемой 
ретроспективного применения этого определения. 
Работы, посвященные анализу исторических 
форм коррупции, достаточно многочисленны (см., 
напр., [2, С. 45-67; 3, С. 12-30; 4]). Однако степень 
разработанности именно теоретических моделей, 
объясняющих причины и условия возникновения 
норм, направленных на предупреждение таких 
явлений в разные исторические эпохи, оценива-
ется как недостаточная. Большинство исследова-
ний концентрируется на описании самих корруп-
ционных практик или карательных мер, а не на 
генезисе превентивных правовых механизмов.

Общие теории профилактики правонаруше-
ний (криминологические, социологические) рос-
сийским научным сообществом разработаны 
достаточно основательно (труды Ю.М. Антоняна, 
С.Я. Лебедева, А.И. Алексеева, В.Н. Кудрявцева и 

др.). Однако проблема заключается в недостаточ-
ной адаптации этих общих теорий к специфике 
коррупции как социально-правового явления и, 
главное, к историко-правовому материалу. Иссле-
дований, которые бы последовательно применяли 
современные криминологические концепции про-
филактики (ситуационная, социально-психологи-
ческая, институциональная) для анализа генезиса 
исторических антикоррупционных норм, явно не 
хватает [5, С. 89]. Требуется разработка специаль-
ной историко-правовой теории предупреждения 
коррупции.

Проблемы происхождения права, формиро-
вания правовых институтов являются традицион-
ными для теории и истории права (работы С.С. 
Алексеева, В.С. Нерсесянца, А.В. Полякова, О.Э. 
Лейста и др.). Однако большим пробелом оста-
ется комплексное применение этих теоретических 
наработок к анализу зарождения именно антикор-
рупционных норм. Как формировались первые 
запреты на получение взяток? Какие социальные 
потребности и конфликты стояли за их появле-
нием? Как они взаимодействовали с существовав-
шими обычаями и моральными нормами? Эти 
вопросы рассматриваются фрагментарно, чаще в 
рамках описания конкретных памятников права, а 
не как предмет самостоятельного теоретического 
осмысления генезиса. Степень разработанности 
теоретико-методологических основ историко-пра-
вового исследования генезиса превентивных 
антикоррупционных норм можно охарактеризо-
вать как начальную; недостаточно работ, которые: 
четко разграничивают генезис норм предупрежде-
ния коррупции от норм ее пресечения и наказа-
ния; анализируют доктринальные (идеологиче-
ские, религиозные, политические) основы, на 
которых формировались превентивные установки 
в отношении коррупционного поведения власти; 
исследуют влияние правосознания и правовой 
культуры общества разных исторических эпох на 
восприятие коррупции и потребность в ее преду-
преждении [6, С. 112-115]; разрабатывают перио-
дизацию генезиса, основанную на смене парадигм 
предупредительного воздействия.

Таким образом, теоретические основы гене-
зиса норм о предупреждении коррупции в россий-
ском праве, рассматриваемые в историко-право-
вом ключе, разработаны недостаточно. Преобла-
дает описательный подход к историческим нор-
мам, слабо связанный с современными теориями 
профилактики правонарушений и общими теори-
ями генезиса права. Очевидна потребность в раз-
работке специальной историко-правовой концеп-
ции, объясняющей возникновение и развитие пре-
вентивных антикоррупционных институтов.

С целью разбора вышеизложенного рассмо-
трим периодизацию эволюции антикоррупцион-
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ного законодательства, т.к. она является ключевой 
для историко-правового исследования. В научной 
литературе данный вопрос рассмотрен довольно 
хорошо и представлены различные подходы к 
выявлению этапов эволюции системы норм о 
предупреждении коррупционных правонаруше-
ний.

1. Древнерусское государство и Средневеко-
вье (IX-XV вв.). Исследования данного пери-
ода (Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, М.Ф. 
Владимирский-Буданов, Б.Д. Греков, И.А. 
Исаев, Ю.Г. Алексеев, А.Г. Маньков, В.А. 
Рогов) достаточно подробно освещают 
нормы, направленные против злоупотребле-
ний княжеских слуг, кормленщиков [2; 3; 7]. 
Степень разработанности описания самих 
норм высокая. Однако проблемы исследова-
ния заключаются в преобладании каратель-
ного аспекта (анализ сосредоточен на нака-
заниях за взяточничество, а не на предупре-
дительных механизмах, их эффективность и 
роль в системе управления изучены слабо) и 
отсутствии системного взгляда (нормы рас-
сматриваются изолировано, а не как эле-
менты формирующейся системы преду-
преждения злоупотреблений).

2. Московское царство (XVI-XVII вв.) и Импер-
ский период (XVIII – нач. XX вв.). Этот этап 
хорошо представлен в трудах историков 
государства и права (С.В. Юшков, О.И. 
Чистяков, Н.А. Воскресенский, М.М. Бого-
словский, П.А. Зайончковский, В.И. Сергее-
вич, А.С. Смыкалина, А.Б. Каменского, И.В. 
Оржеховского), в работах которых анализи-
руются: усиление централизации власти и 
регламентации государственной службы [4; 
8; 9]; появление элементов финансового 
контроля и отчетности; создание институтов 
фискалов, прокурорского надзора. Степень 
разработанности описания нормативной 
базы и институтов тоже высокая. При этом 
необходимо также выделить проблемы в 
исследованиях данного этапа:

– недооценка превентивной роли: исследова-
ния часто подчеркивают неэффективность 
мер и распространенность коррупции, но 
мало внимания уделяют анализу того, как 
именно вводимые нормы и институты 
должны были работать на предупреждение, 
какие превентивные функции им отводились 
законодателем, какие из них имели потенци-
альную эффективность и почему не реали-
зовались [10, С. 78-82];

– фрагментарность анализа системы: недо-
статочно работ, показывающих эволюцию 
именно системы предупредительных норм: 
как изменялось их соотношение с каратель-

ными, как развивались отдельные превен-
тивные институты во взаимосвязи;

3. Советский период (1917 – 1991 гг.). Литера-
тура по этому периоду обширна, но крайне 
идеологизирована и противоречива (А.Я. 
Вышинский, М.С. Строгович, Д.С. Карев, 
Н.В. Крыленко, О.И. Чистяков, Е.А. Скрипи-
лев, С.А. Авакьян, В.М. Курицын, А.Н. Меду-
шевский). Для данного этапа характерны 
следующие особенности: официальное 
отрицание коррупции как системного явле-
ния; жесткие карательные нормы; фор-
мально развитая система партийно-государ-
ственного контроля, имевшая и превентив-
ные функции; нормы о коммунистической 
морали и социалистической законности как 
идеологическая основа предупреждения 
злоупотреблений. Степень разработанности 
описания норм и институтов можно считать 
удовлетворительной, выделив основные 
проблемы:

– мифологизация: долгое время господство-
вала идея о победе над коррупцией. Совре-
менные исследования только начинают объ-
ективно анализировать масштабы явления и 
реальную эффективность превентивных 
мер в условиях однопартийной системы и 
закрытости общества [11].

– игнорирование системных факторов: слабо 
анализируется, как сама советская полити-
ко-правовая система порождала специфиче-
ские коррупционные практики и ограничи-
вала возможности подлинно эффективного 
предупреждения;

– недостаток анализа эволюции: Период часто 
рассматривается монолитно, без должного 
внимания к эволюции подходов к предупреж-
дению злоупотреблений от НЭПа к «застою».

4. Современный период (1991 – по н.в.). Этот 
период наиболее насыщен (труды А.В. Кура-
кина, В.В. Лунеева, П.А. Скобликова, С.В. 
Максимова, Г.А. Сатарова, М.А. Краснова, 
коллективные монографии ИЗиСП, НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры РФ), в 
которых анализируется: формирование 
современной антикоррупционной законода-
тельной базы; создание специализирован-
ных органов; развитие мер предупреждения. 
Степень разработанности описания совре-

менного законодательства и институтов очень 
высокая, но, тем не менее, проблемы в этой части 
имеются: исследования современного периода 
часто оторваны от исторического контекста (недо-
статочно анализируются преемственность и раз-
рывы с предшествующими этапами, учет истори-
ческих уроков при формировании нынешней 
системы [12, С. 56]); эффективность превентив-
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ных мер подрывается обилием работ декларатив-
ного и описательного характера (недостаточно 
глубоких исследований эффективности конкрет-
ных превентивных мер, их реального воздействия 
на коррупционное поведение, факторов, снижаю-
щих их результативность [13]); системный анализ 
эволюции – не хватает работ, которые бы рассма-
тривали эволюцию именно системы предупреди-
тельных норм за последние 30 лет, выявили ее 
внутренние противоречия, этапы становления и 
качественные изменения.

В целом, исторические этапы эволюции 
антикоррупционных норм описаны в литературе 
достаточно подробно, особенно в части каратель-
ных мер и институционного устройства. Однако 
степень разработанности анализа эволюции 
системы норм о предупреждении коррупции, 
понимания их внутренней логики развития, пре-
емственности, оценки заложенного в них превен-
тивного потенциала оценивается как недостаточ-
ная.

Следует отметить, что понимание эволюции 
антикоррупционных норм невозможно без ана-
лиза факторов, их детерминирующих. В научной 
литературе эти факторы упоминаются, но их ком-
плексное исследование в историко-правовом 
ключе остается слабым элементом. В целом, 
можно выделить политические, социально-эконо-
мические и культурные факторы.

Политические факторы:
1) Централизация/децентрализация власти: 

усиление центральной власти часто сопро-
вождалось попытками ужесточить контроль 
над местным аппаратом и ввести антикор-
рупционные нормы. При этом эффектив-
ность этих мер напрямую зависела от 
реальных рычагов центра. Степень изучен-
ности влияния конкретных политических 
процессов (опричнина, «просвещенный 
абсолютизм», великие реформы, револю-
ции, перестройка) на содержание и направ-
ленность превентивных норм неудовлетво-
рительна. Часто констатируется факт, но не 
анализируется механизм влияния [14, С. 
34-38].

2) Смена идеологических парадигм: переход 
от религиозно-монархической идеологии к 
коммунистической и затем к демократиче-
ской кардинально менял обоснование 
борьбы с коррупцией и акцент превентив-
ных мер. Анализ того, как именно идеология 
формировала конкретные превентивные 
нормы и институты, остается поверхност-
ным.

Социально-экономические факторы:
1) Экономическое развитие и уклад: аграрное 

общество, мануфактурный период, инду-

стриализация, плановая экономика, пере-
ход к рыночной экономике – каждый этап 
порождал специфические коррупционные 
риски и требовал адекватных превентивных 
мер. Степень разработанности влияния 
конкретных экономических условий на 
характер и эффективность превентивных 
норм крайне низка. Экономический аспект 
часто упоминается, но не становится пред-
метом глубокого историко-правового ана-
лиза [15].

2) Социальная структура и мобильность: Вли-
яние сословного слоя, номенклатурной 
системы, формирования новых элит на воз-
можности злоупотреблений и потенциал 
общественного контроля. Исследований, 
специально посвященных связи социаль-
ной динамики и эволюции превентивных 
норм, практически нет. 

Культурные факторы:
1) Правовая культура и правосознание: тради-

ции отношения к власти, закону, собствен-
ности; терпимость/нетерпимость к корруп-
ции; уровень правового нигилизма. Это клю-
чевой, но наименее изученный в истори-
ко-правовом аспекте фактор. Работ, 
исследующих, как менталитет, обычаи, 
общественная мораль разных эпох воспри-
нимали коррупцию, сопротивлялись или 
легитимировали ее, и как это влияло на при-
нятие и эффективность превентивных пра-
вовых норм, крайне мало [6].

2) Религиозные и этические нормы: роль рели-
гии, коммунистической морали, светской 
этики и формировании внутренних запретов 
и ожиданий честного поведения от чиновни-
ков. Анализ взаимовлияния религиозных 
или этических норм и светского превентив-
ного законодательства остается маргиналь-
ным.

Рассмотрев факторы, влияющие на разви-
тие системы норм о предупреждении коррупцион-
ных правонарушений, мы приходим к выводу, что 
такие факторы являются наименее разработан-
ным аспектом темы в историко-правовых иссле-
дованиях. Существующие работы, как правило, 
констатируют наличие факторов, но недостаточно 
глубоко и системно анализируют их конкретное 
воздействие на содержание, приоритеты и эффек-
тивность именно превентивных правовых меха-
низмов на разных исторических этапах.

В дополнение к фактору правовой культуры 
и правосознания хотелось бы отметить, что учет 
региональных особенностей и специфики также 
является важным требованием к современным 
исследованиям, хотя в историко-правовом контек-
сте его реализация сложна. С точки зрения сте-
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пени разработанности исследований, специально 
посвященных исторической эволюции региональ-
ных особенностей норм о предупреждении кор-
рупции, очень мало. Чаще встречаются: работы 
по истории местного управления и самоуправле-
ния, где упоминаются проблемы злоупотреблений 
местных властей [16]; современные социологиче-
ские и политические исследования коррупции в 
регионах РФ; анализ практики применения феде-
рального антикоррупционного законодательства в 
субъектах РФ сегодня. Собственно историко-пра-
вовых сравнительных исследований нормотвор-
чества и правоприменения в сфере предупрежде-
ния коррупции в разных регионах России в ретро-
спективе крайне недостаточно [17, С. 101-105].

В качестве основных проблем можно выде-
лить отсутствие источников норм, что вызывает 
сложность выявления и анализа региональных 
правовых актов и практики прошлого. Более того, 
в большинстве периодов антикоррупционное 
законодательство было преимущественно цен-
трализованным. Региональные особенности про-
являлись больше в правоприменении и конкрет-
ных коррупционных практиках, чем в нормах о 
предупреждении. Даже когда региональный 
аспект присутствует, он касается преимуще-
ственно современного периода и реализации 
федеральных норм, а не их исторического гене-
зиса и эволюции на местах.

Таким образом, региональный аспект гене-
зиса и эволюции норм о предупреждении корруп-
ции в историко-правовых исследованиях разрабо-
тан слабо. Преобладает анализ федерального 
законодательства и общегосударственных инсти-
тутов. Исследований, системно сравнивающих 
превентивные подходы и практики в разных реги-
онах России в исторической динамике, не хватает. 
Этот аспект требует целенаправленных архивных 
изысканий и методологических разработок.

В заключение можно отметить, что прове-
денный анализ степени разработанности темы 
генезиса и эволюции системы норм о предупреж-
дении коррупционных правонарушений в россий-
ском праве приводит к выводу о том, что несмотря 
на значительное количество работ, затрагиваю-
щих историю коррупции и борьбы с ней в России, 
специальных историко-правовых исследований, 
фиксирующих именно на генезисе и эволюции 
системы норм о предупреждении коррупционных 
правонарушений, явно недостаточно.

Для преодоления проблем и пробелов в тео-
ретико-правовых и исторических аспектах гене-
зиса и эволюции антикоррупционных норм в рос-
сийском праве необходима концентрация усилий 
научного сообщества на: разработке специализи-
рованной историко-правовой теории предупреж-
дения коррупции; проведение комплексных иссле-

дований, охватывающих длительные историче-
ские периоды и анализирующих эволюцию именно 
системы превентивных норм во взаимосвязи ее 
элементов; углубленном изучении детерминирую-
щих факторов, особенно культурно-ментальных; 
активном внедрении сравнительно-правового 
метода и междисциплинарных подходов; интегра-
ции исторического знания в современную анти-
коррупционную политику; развертывании мас-
штабных архивных исследований, в том числе с 
фокусом на региональную специфику.

Ликвидация выявленных пробелов в изуче-
нии генезиса и эволюции системы норм о преду-
преждении коррупционных правонарушений 
позволяет не только углубить историко-правовую 
науку, но и выработать научно обоснованные 
рекомендации по повышению эффективности 
современной антикоррупционной стратегии Рос-
сийской Федерации, учитывающей как позитив-
ный, так и негативный опыт прошлого.
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Право будущего еще не существует, но 
его рождение в немалой степени зави-
сит от противостояния слепым пятнам 

и девиациям права прошлого. [17, P. 10]
Теория права и само право находятся в 

неразрывной связи друг с другом, что обуславли-
вает целесообразность прогнозирования будущ-
ности одного в корреспондировании с перспекти-
вами другого. Сегодня право во всем мире нахо-
дится в состоянии «транзита», его почти посто-
янно переписывают, чтобы адаптировать к 
последним событиям или удовлетворить полити-
ческие потребности. [10, P. 501] На это следует 
как-то рефлексировать и реагировать. Так, Джон 
Ф. Кеннеди писал: «Перемены – закон жизни. И 
те, кто смотрит только в прошлое или настоящее, 
наверняка упустят будущее». [9, P. III]

Исследование будущего в Праве и будущего 
Права (а работ по этому тематическому горизонту 
все больше [1,2,3,4,5,6,7]) неизбежно детермини-
рует обращение к размышлениям об угле зрения 
(исследовательской проекции) на такое будущее и 
об инструментальной перспективе концептуаль-
ного отображения такого будущего.

Все это – не вопросы абстрактного теорети-
зирования, не праздные рефлексии, хотя бы уже 
потому, что производными от них являются 
вопросы не только уже сегодняшнего прогности-
чески-проектировочного моделирования будущего 
правовых порядков, но и вопросы организации 
юридического образования в будущем.

Этим вопросам и посвящена настоящая ста-
тья.

Уже сегодня можно с полной уверенностью 
говорить, что будущее Право (правовая система, 
правовая реальность, правовое пространство) 
будет выглядеть более гетерогенным (неоднород-
ным) – более неравновесным, более фрагменти-
рованным, более расслоенным, более гибридизи-
рованным и итеративно-адаптируемым. 

Так, согласно Ларри Рибштейну, право уже 
очень существенно трансформируется в текущем 
времени и имеет еще более высокие тенденции 
трансформации в будущем, что уже сегодня вле-
чет высокие риски и вызовы крупнейшим монопо-
листам на рынках юридических услуг – конгломе-
ратам крупных юридических фирм (он называет 
их – Big Law). [13] Индустрия юридических услуг, 
похоже, вступила в менее позолоченный век. [9, P. 
5.]

Соответственно, фокус так или иначе все 
равно смешается на будущее фундаментального 
понимания права – будущего общей теории права 
(теории права и государства). Общая теория 
права выступает фундаментом любых исследова-
ний и проектирований будущего в праве, но и сама 
по себе может выступать таким объектом иссле-
дований.

Как указывает Гильерме Васконселос 
Виласа, «юридические роли, воплощающие зако-
нодательную позицию в рамках права, создают 
потребность в повышении теоретической изощ-
ренности, [16, P. 781] а это немыслимо без фунда-
ментального освоения общей теории права, зна-
чение которой в основе квалификации юриста 
незыблемо и непреходяще.
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Как пишет Пир Зумбансен, размышления о 
будущем в праве формируют «пространство, в 
котором происходит воображение завтрашнего 
дня права. Как таковое, оно связано с вопросами 
определения («Что такое право?») и контекста 
(«Какое право?»). Как станет очевидно, подход к 
этим вопросам как к двум разным группам иссле-
дований позволяет, с одной стороны, распознать 
особую динамику правовой эволюции во множе-
стве конкретных, развивающихся областей, а с 
другой – поразмышлять о контексте, в котором эта 
эволюция происходит. Конкретный анализ вероят-
ного развития права в той или иной области дол-
жен иметь приоритет перед общим или всеобъем-
лющим размышлением о будущем права как тако-
вого. Однако такой более общий анализ с высоты 
птичьего полета необходим для того, чтобы осоз-
нать, что правовые поля не просто «существуют». 
Напротив, они развиваются в соответствии с опре-
деленной динамикой и в конкретных контекстах. 
Как хорошо известно каждому юристу в той или 
иной области, сегодняшнее право - это отнюдь не 
вчерашнее, и во многих случаях вчерашнее право 
страдало от фундаментальной неспособности 
выразить – в юридических терминах – то, что, ска-
жем, «новое» правовое поле или новый подход к 
правовому мышлению сегодня фактически начали 
принимать в качестве предмета правового ана-
лиза. Уже сейчас очевидно, что право завтраш-
него дня будет включать в себя как развитие суще-
ствующих областей (выражающееся, например, в 
расширении, сокращении или даже устранении 
отдельных норм), так и появление совершенно 
«новых» областей права». [17, P. 3]

Однако, как писал Артур Дьевр, заглядывать 
в будущее и пытаться представить, как будут 
выглядеть юридическое образование, юридиче-
ская наука и юридическая практика через 
несколько лет, – это, пожалуй, не то занятие, кото-
рое естественно для юридически подкованного 
ума. Прогнозирование – это та область, где скеп-
тицизм часто оправдан. Искусство прогнозирова-
ния, как известно, коварно. «Предсказывать 
трудно, особенно будущее». Вместе с тем, мы не 
можем совсем избежать предсказаний, мы просто 
вынуждены делать предположения, пусть самые 
широкие и предварительные, о форме грядущего 
мира. [9, P. 1]

Вопрос о будущем Права – это всегда вопрос 
в «тумане неопределенностей» будущего. Можно 
спорить о размерностях масштабов таких неопре-
деленностей, но то, что они есть – бесспорно.

По словам Марка Тушнета, «вы вольны 
иметь различные взгляды на степень неопреде-
ленности. Что характеризует людей, занимаю-
щихся критическими исследованиями, так это то, 

что мы склонны думать, что неопределенности 
гораздо больше, чем думают другие люди. Я при-
думал меру под названием «детерминиле», кото-
рая варьируется от нуля до ста. Мы считаем, что 
правовая система находится на уровне от пяти до 
пятнадцати, в то время как более центристские 
ученые – от сорока до шестидесяти, так что суще-
ствует большой разрыв. Никто в критических 
исследованиях не считает, что она равна нулю, и 
никто в центристской юриспруденции не считает, 
что она равна ста». [14, P. 5]

Если, как пишет Чаба Варга, «право – это 
façon de parler – специфическая коммуникация 
или игра, осуществляемая на открытой сцене, – 
актуальное событие, если в него играют люди, 
практикующие и одновременно реферирующие 
его…; именно наше понимание порождает право-
вой феномен; именно наше постижение опреде-
ляет местонахождение и представление права в 
данной форме феномена; то же самое понима-
ние, которое позволяет нам воспринимать право в 
нашей социальной среде на данном уровне и дан-
ным способом», [15, P. 237–238] – то вполне воз-
можно оперировать неопределенностями, высве-
чивая и формируя образы будущего в Праве и 
будущий образ самого Права.

Трансформация права неминуемо влечет 
трансформации в правовой науке. Увы, с сожале-
нием можем признать, почти никогда фундамен-
тальная теория права не проактивна и не опере-
жает развития права, не предвосхищает его, 
напротив – почти всегда реактивна.

По словам Бориса Барро, предвидение – это 
научная и критическая форма прогнозирования, 
призванная пролить свет на текущие действия в 
свете возможного и желаемого будущего. Зная 
больше о будущем, мы можем действовать более 
эффективно сегодня. Можно ли применить такой 
подход в праве или, по крайней мере, в отноше-
нии права? В области права из прогнозирования 
будущего можно извлечь несколько интересных 
уроков для юристов и адвокатов, чтобы лучше 
понимать, анализировать, объяснять, создавать и 
применять право – этот все более сложный и нео-
пределенный объект, который также становится 
все более архаичным, поскольку не меняется так 
же быстро, как его окружение, поскольку не 
адаптируется в той степени, в какой это необхо-
димо, к новым обществам, экономикам, культу-
рам, технологиям и т. д. – в мире, который меня-
ется все быстрее и глубже. Когда мы действуем, 
мы делаем это в свете определенного представ-
ления о будущем, будь то ближайшее или более 
отдаленное. Предвидение – это подход, который 
менее спонтанный и инстинктивный, более объек-
тивный, методичный и обоснованный, более науч-
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ный. В то время как каждый человек имеет пред-
ставление о будущем и о своем собственном 
будущем, предвидение направлено на выявление 
наиболее правдоподобных вариантов развития 
событий с помощью документации, определения 
ключевых факторов, интервью с ключевыми игро-
ками и экспертами, а также разработки сценариев. 
Оно также ищет пути реализации наиболее жела-
тельного из этих возможных вариантов будущего 
– на этот раз выбранного на более субъективной 
основе. Предвидение призвано служить настоя-
щему действию, освещая его будущим – не тем 
будущим, которое будет в абсолюте, которое по 
определению неизвестно, а тем, которое может 
быть, и тем, которое должно быть.  [8, P. 9–11]

Формы реагирования общеправовой теории 
на окружающие вызовы и подвижки: итератив-
но-адаптируемая трансформация горизонтов и 
глубин регулятивного вмешательства, гетерогени-
зация регуляторных форм, пересмотр правовых 
категорий и в целом правовых понятий и др.

Существенно значимая форма реагирова-
ния общеправовой теории на окружающие вызовы 
и подвижки – это пересмотр правовых категорий и 
в целом правовых понятий, как внутреннее движе-
ние (от самого малого до кардинального измене-
ния) в целостном объеме фундаментальной пра-
вовой аксиоматики и семантики. Но независимо от 
размерности таких изменений каждое из них 
порождает цепочки производных событий в части 
подвижек в правовой теории, т.к. каждая онтологи-
ческая семантическая единица отстраивает 
вокруг себя (или если угодно – вокруг нее отстра-
ивается) связанный с нею нормативно-интерпре-
тационный правовой порядок. И каждый такой 
порядок несет в себе признаки и элементы исто-
ричности. Концепты, маскирующие внутреннюю 
ревизию понятий, могут быть относительно неза-
метными, но последствия почти всегда будут ощу-
тимыми (кроме случаев фрагментарной чисто 
юридико-технической правки). Какие понятия 
могут быть пересмотрены в будущем? 

Хотя, по мнению Алена Папо, «пластич-
ность, по правде говоря, присуща каждому право-
вому понятию, если только мы не признаем его 
однозначность, игнорируя тем самым предостере-
жения Аристотеля о путанице слов и вещей (при-
чем первые менее многочисленны, чем вторые), 
осуждающие амбивалентность – даже в творче-
стве законодателя – и выводы лингвистов, пере-
данные семиологами, отмечающие необходимую 
опосредованность контекста в семантическом 
построении об однозначности термина, который 
тогда понимался читателями сходным образом 
(никогда не идентичным), [12, P. 2232] очевидно, 
рассчитывать на тотальные смысловые измене-

ния не приходится, и это было бы злом, несущим 
один только вред, превращая право в легко и 
субъективно изменяемую иллюзию. Но также оче-
видно, что при инвариантной части (неизменном, 
аксиоматизированном семантическом ядре) 
системы фундаментальных теоретико-правовых 
понятий вполне возможна вариативная часть – 
подвергающаяся как изменениям (трансформа-
циям), так и достраиванию.

Право развивается, находится в движении, 
наполняя правовую «вселенную будущими поко-
лениями идей, ценностных оснований, аксиома-
тики. Точно ли мы в состоянии это предиктивно 
видеть?

Будущее теории права будет зависеть от 
будущего юридического образования, – пишет 
Тим Мерфи. – Будущее юридического образова-
ния будет зависеть от будущего права. Будущее 
права будет зависеть от будущего юридической 
практики. Будущее юридической практики будет 
зависеть от...? Мы не знаем ответов ни на один из 
этих вопросов. Да и сами по себе такие аккурат-
ные ниточки зависимостей не лишены проблем. 
Например, будущее теории права должно зави-
сеть от будущего юридического образования. 
Очевидно. Но будущее юридического образова-
ния будет зависеть от финансирования препода-
вания и исследований в будущем, как и от всего 
остального. Это, в свою очередь, связано с акаде-
мическими зарплатами и условиями найма  
академического персонала, а значит, с тем, какой 
персонал старые или новые университеты смогут 
набрать в будущем, а в области права – с тем,  
как это будет соотноситься с возможностями в 
рамках юридической профессии по мере ее раз-
вития в течение следующих двух десятилетий. 
[11, P. 357]

Мы, действительно, мало знаем того 
реально весомого и при этом определенного, что 
с определенностью будет определять будущее в 
праве. Слишком много неопределенностей, «чер-
ных лебедей» и прочих неожиданностей, слишком 
нелинейных и разорванных траекторий трансфор-
маций в праве. Но это не мешает нам поднимать 
обсуждения перспектив развития общей теории 
права – фундаментальных научно-теоретических 
правоведческих знаний. 
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Введение
Современная российская правовая система, 

несмотря на постоянное развитие и совершен-
ствование, неизбежно сталкивается с проблемой 
возникновения пробелов в законодательстве. 
Динамично меняющиеся общественные отноше-
ния, появление новых технологий и социальных 
институтов зачастую опережают темпы отече-
ственного законотворчества, создавая ситуации, 
когда существующие нормы права не позволяют 
однозначно разрешить возникший правовой спор 
или правовую коллизию. Что в свою очередь 
порождает неопределенность в правоприменении 
и может привести к нарушению принципов спра-
ведливости и правовой последовательности. 
Одним из подходов к решению данной проблемы 
является телеологическое толкование права.

Цель исследования
Настоящая статья посвящена исследованию 

сути и особенностей телеологического толкова-
ния, его роли в преодолении пробелов в законода-
тельстве, а также анализу судебной практики, 
демонстрирующей применение данного метода в 
реальных юридических ситуациях.

Методы исследования
В процессе исследования использованы 

общенаучные и частнонаучные методы познания: 
диалектический, системно-структурный, фор-
мально-юридический, сравнительно-правовой. 

Телеологическое толкование, фокусирую-
щееся на целях и ценностях, лежащих в основе 
правовой нормы, позволяет выйти за рамки бук-
вального понимания текста закона и адаптиро-
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вать его к конкретным обстоятельствам дела, учи-
тывая существующий контекст и намерения зако-
нодателя. Данный подход особенно актуален в 
условиях наличия пробелов в праве, поскольку 
позволяет суду или иному правоприменителю 
выработать решение, соответствующее общей 
логике правовой системы и принципам справед-
ливости, даже при отсутствии прямого указания в 
законе.

Полагаем, что потенциал телеологического 
толкования права как инструмента преодоления 
пробелов в законодательстве Российской Феде-
рации достаточно высок, а именно поэтому нужда-
ется в более пристальном к себе вниманию. Пре-
жде всего, необходимо определиться с понятием  
телеологического толкования права.

Так, телеологическое толкование права – 
это способ толкования правовых норм, при кото-
ром основной акцент делается на выяснении 
цели, которую преследовал законодатель при их 
создании. Иначе говоря, это толкование, ориенти-
рованное на цель закона.

Вместо буквального понимания текста 
нормы, телеологическое толкование стремится 
раскрыть ее смысл и применение в свете предпо-
лагаемых социальных последствий и обществен-
ных потребностей. Оно помогает понять, зачем 
была принята та или иная норма, какую проблему 
она должна была решить, и какой результат пред-
полагалось достичь.

Указанное понимание термина телеологиче-
ское толкование права соответствует позиции 
Верховного Суда Российской Федерации, который 
в своем недавнем определении использовал ука-
занный способ толкования рассматривая споры 
об участии в саморегулируемой организации 
(далее – СРО), в рамках которого одна и сторон 
считала что компенсационные фонды СРО неос-
новательно обогатились за счет взносов, внесен-
ных ее правопредшественником до прекращения 
деятельности в результате реорганизации.

Верховный Суд Российской Федерации ука-
зал, что ч. 5 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 
РФ направлена на предотвращение уменьшения 
средств компенсационного фонда, запрещая воз-
врат взносов при выходе участника из СРО. 
Однако, телеологическое толкование этой нормы 
(под которой ВС понимает толкование на основе 
учета целей законодательного регулирования) 
позволяет исключить из неё случаи реорганиза-
ции в форме присоединения к другому участнику 
СРО. Такая реорганизация не уменьшает сред-
ства фонда и не влияет на объем ответственности 
СРО, поэтому требование возврата взносов про-
тиворечило бы цели закона – поддержанию ста-
бильности компенсационного фонда [1].

Указанный пример означает, что даже выше-
стоящая судебная инстанция страны охотно 
использует исследуемый в настоящей работе спо-
соб толкования в своей правоприменительной 
практике.

Вместе с тем, стоит отметить, что и нижесто-
ящие судебные инстанции все чаще используют в 
своих итоговых актах телеологическое толкова-
ние. Так по одному из гражданским дел налоговая 
инспекция подала в суд иск с требованием взы-
скать задолженность по транспортному налогу и 
пени за период, когда на ответчика был зареги-
стрирован автомобиль. Однако при рассмотрении 
указанного дела была установлено, что ответчик 
является ребенком-инвалидом. Кассационный 
суд указал, что в данном случае буквальное тол-
кование п. 8 ч. 1 ст. 4 Закона субъекта о транс-
портном налоге недостаточно для понимания его 
истинного смысла и необходимо прибегнуть к дру-
гим методам толкования, в частности, к телеоло-
гическому, в сочетании с буквальным. Телеологи-
ческое толкование, как указал кассационный суд, 
предполагает учет целей законодателя, которой в 
рассматриваемой ситуации является предостав-
ление экономико-правовой поддержки ребен-
ку-инвалиду.

Таким образом, отказ суда в удовлетворении 
требований налогового органа соответствует 
истинному смыслу данной нормы регионального 
закона [2].

Более того, указанный способ толкования 
использует в своих судебных актах судами «субъ-
ектового» звена. Так Пензенский областной суд в 
своем определении установил, что доводы истца 
о том, что запятая в подпункте «и» пункта 1 статьи 
14 Закона об ОСАГО разделяет виды транспорт-
ных средств не означает неверного толкования 
судом этой нормы. Систематическое и телеологи-
ческое толкование показывает, что она касается 
не всех транспортных средств, а только использу-
емых для перевозки пассажиров и опасных гру-
зов. В данном контексте «транспортное средство» 
характеризует диагностическую карту, а не пере-
числяет типы транспорта. Если бы норма относи-
лась ко всем транспортным средствам, упомина-
ние этого общего термина было бы излишним. 
Следовательно, толкование этой нормы не рас-
пространяется на все виды транспорта без исклю-
чения [3].

Анализируя приведенные выше судебные 
акты, можно согласиться с позицией А.Л. Мухи-
ной, которая утверждает, что суть телеологиче-
ского толкования осуществляемого судьями, 
несмотря на разнообразие его определений, 
заключается в учёте судьёй внеправовых ценно-
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стей, существенно влияющих на содержание пра-
вовых норм. Это предполагает элемент судебного 
усмотрения, граничащего с правотворчеством, 
причем, чем абстрактнее формулировка нормы, 
тем шире это усмотрение [4, с. 13].

Таким образом, основными характеристи-
ками телеологического толкования являются:

1) Ориентация на цель. Перед правопримени-
телем стоит в данном случае главный 
вопрос – какова цель данной нормы?

2) Учет контекста. При исследуемом толкова-
нии учитываются социальные, экономиче-
ские, политические и другие факторы, кото-
рые повлияли на принятие нормы.

3) Динамичность, которая позволяет адапти-
ровать право к изменяющимся обществен-
ным отношениям, не дожидаясь внесения 
изменений в законодательство.

4) Субъективность, которая характерна в боль-
шей степени, чем другим методам толкова-
ния, так как определение цели закона может 
быть неоднозначным.

Основной задачей телеологического толко-
вания является устранение пробелов в законода-
тельстве, под указанными пробелами понимается 
отсутствие нормативного регулирования обще-
ственных отношений, требующих правового вме-
шательства. Причинами возникновения пробелов 
являются как социальные изменения, такие как 
появление новых технологий и форм взаимодей-
ствия, несогласованность или неполнота законо-
дательных актов, сознательное оставление зако-
нодателем вопроса нерегулируемым.

Важно понимать, что пробелы могут приво-
дить к юридической неопределенности, наруше-
нию прав и законных интересов субъектов, сниже-
нию авторитета всей правовой системы.

Телеологическое толкование позволяет вос-
полнить пробелы, руководствуясь целями законо-
дательства, о чем свидетельствует и обширная 
судебная практика, ведь кому как не судье, основ-
ному правоприменителю приходится в своей про-
фессиональной деятельности сталкиваться  с 
правовыми пробелами, а использование указан-
ного толкования судьями подчеркивает высокую 
эффективность данного вида толкования, кото-
рый производится в 3 этапа: 

– анализ нормативного материала - изучение 
текста нормы и сопутствующих смежных 
нормативных актов;

– выявление цели нормы – определение 
задач, которые преследовал законодатель;

– применение выявленной цели к конкретной 
ситуации - адаптация нормы для регулиро-

вания общественных отношений, не пред-
усмотренных напрямую.
Таким образом, телеологическое толкова-

ние права является неотъемлемым инструментом 
преодоления пробелов в законодательстве. Оно 
позволяет обеспечить эффективное и справедли-
вое правоприменение в условиях динамичного 
развития общества. Использование данного 
метода способствует укреплению правовой 
системы, ее адаптации к новым вызовам и потреб-
ностям, а также повышению доверия к правовым 
институтам. Вместе с тем, важно понимать, что 
телеологическое толкование не должно подме-
нять собой закон. Оно должно использоваться 
взвешенно и обоснованно, чтобы не привести к 
произвольному применению права.

Заключение
В заключение следует отметить, что телео-

логическое толкование права является неотъем-
лемой частью эффективного и справедливого 
правоприменения в условиях современного обще-
ства. Учет целей и задач законодателя позволяет 
правоприменителям более точно интерпретиро-
вать нормы права, адаптируя их к конкретным 
жизненным ситуациям и меняющимся обществен-
ным отношениям. Однако использование данного 
метода требует от судей и иных специалистов 
высокой профессиональной компетентности и 
ответственности. Важно, чтобы телеологическое 
толкование не превращалось в произвольное 
изменение смысла закона, а служило инструмен-
том для его более глубокого понимания и приме-
нения в соответствии с принципами законности и 
справедливости. Грамотное и обоснованное при-
менение данного метода способствует укрепле-
нию доверия к правовой системе, обеспечивает 
защиту прав и законных интересов граждан, а 
также способствует развитию правовой культуры 
в обществе.
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Должностное лицо — это индивид, кото-
рый уполномочен на исполнение 
публичных обязанностей и исполнение 

государственных функций. В широком смысле 
термин «должностное лицо» — это те люди, кото-

рые по специфике своей работы выполняют 
задачи управления и контроля в государственной 
системе, включающих в себя политиков (мини-
стры, губернаторы) и рядовых служащих в раз-
личных структурах власти (полиция, государ-
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ственные службы и учреждения). Роль должност-
ного лица - реализация закона и обеспечения 
порядка в обществе [1].

Не существует единой международной 
дефиниции должностного лица, так как каждый 
государственный строй имеет свои особенности, 
которые накладывают отпечаток на содержание 
данного понятия. Общими чертами для всех опре-
делений выступают:

– наделение полномочиями для выполнения 
государственных функций;

– ответственность перед законом за исполне-
ние указанных функций; 

– обязательность соблюдения законодатель-
ных норм.
Работа должностного лица приходится на 

исполнительную и судебную власть или в сфере 
контроля (судьи, прокуроры, следователи, пред-
ставители региональных властей). 

Деятельность должностного лица сопряжена 
с обязательством соблюдения установленных 
законом норм и степенью ответственности за 
несоответствие требованиям правовых норм и 
возможные злоупотребления.

Историческое развитие института должност-
ных лиц корнями уходит в Древний Египет и Месо-
потамию, где для управления большими террито-
риями и обеспечения порядка на земле требова-
лись специальные уполномоченные лица. Напри-
мер, в Древнем Египте фараоны назначали своих 
представителей, осуществляющих надзор над:

– водными ресурсами;
– сбором налогов;
– обеспечением порядка в местах проживания 

населения [2]. 
Первые должностные лица, очевидно, не 

обладали теми полномочиями, что современные 
чиновники, но суть их работы сводилась к испол-
нению воли государства и управлению на местах.

С развитием Римской империи должностные 
лица стали специализированные. Преторы, кон-
сулы и другие люди того времени обладали адми-
нистративными и исполнительными полномочи-
ями и фактически формировали законы. Разделе-
ние власти на законодательную, исполнительную 
и судебную сыграло роль в формировании поня-
тия должностного лица как индивида, обладаю-
щего конкретными полномочиями в рамках одной 
из ветвей власти.

В средневековой Европе, с появлением фео-
дализма наблюдается постепенное формирова-
ние системы государственных должностей. Это 
были, как правило, местные управляющие — 
бароны, графы, отвечавшие за определенные 
территории. В их задачи входило:

– сбор налогов;
– поддержание порядка;
– выполнение судебных функций. 

– В это время должностные лица обладали 
автономией и могли в диктовать условия 
жизни на своей территории.

– Начиная с эпохи Возрождения и продолжая 
до периода абсолютных монархий в Европе, 
система должностных лиц начала приходить 
к более четкой иерархии. Это связано с 
ростом бюрократических аппаратов, образо-
ванием государственных и административ-
ных структур (министерства, департаменты).

– Современное понимание должностных лиц 
зависит от:

– национальной правовой системы;
– структуры государственного устройства;
– особенностей политического режима [3]. 

Во многих странах должностные лица вклю-
чают в себя политических лидеров и представите-
лей низового уровня управления (чиновники мест-
ных властей, государственные служащие).

Например, в демократических странах 
играет жесткая система правовых норм - долж-
ностные лица избираются народом или назнача-
ются на конкретные должности через конкурсные 
процедуры. Законодательные и исполнительные 
власти разграничены, а должностные лица обя-
заны соблюдать этические стандарты, делая 
систему прозрачной.

В странах с авторитарными режимами долж-
ностные лица назначаемы, а процесс утвержде-
ния может зависит от политической конъюнктуры. 

Вебер подчеркивает, что «бюрократия в 
своей классической форме предполагает наличие 
системы профессиональных служащих, которым 
свойственна высокая степень формализации в 
принятии решений, предсказуемость действий и 
исполнение обязанностей на основе установлен-
ных правил».

Законодательное регулирование статуса 
должностных лиц в разных странах различается, 
но основным является:

– определение полномочий;
– обязанностей и ответственности должност-

ных лиц;
– гарантии их правовой защиты.

В России их статус регуламентируется:
– Конституцией РФ;
– Законом «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»;
– Законом «О системе государственной 

службы Российской Федерации»;
– Уголовным законодательство;
– и др.

Данные документы прописывают:
– кто может быть признан должностным 

лицом;
– какие полномочия он имеет;
– какие действия считаются правомерными 

или противоправными.
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Внимание уделяется праву на вознагражде-
ние и компенсации, защите прав сотрудников и 
недопущению коррупции. 

В последние годы в российской правовой 
системе предпринимаются меры борьбы с корруп-
цией среди должностных лиц (декларирование 
доходов, ограничение на совмещение должностей 
в коммерческом секторе и в государственном 
аппарате). 

Законодательство в отношении должност-
ных лиц включает регулирование обязанностей в 
отношении правопорядка:

– требования к соблюдению законности;
– должностные инструкции;
– внутренние (локальные) регламенты. 

В уголовном праве предусмотрены статьи, 
относящиеся к злоупотреблению служебным 
положением, коррупции и других правонаруше-
ний, связанных с обязанностями должностных 
лиц.

Признаки, определяющие должностное 
лицо, зависят от его функций и статуса в струк-
туре государственной или муниципальной власти. 
Данные признаки выделяют их из числа других 
сотрудников государственных организаций и четко 
определяют круг лиц, на которых распространя-
ются соответствующие нормы права.

Основной признак должностного лица — 
наличие юридических полномочий, предоставляе-
мых государственным или муниципальным зако-
нодательством. Полномочия позволяют осущест-
влять следующие функции:

– административные;
– исполнительные;
– законодательные;
– судебные [4]. 

Юридические полномочия должностных лиц 
обеспечивают возможность принятия решений, 
которые имеют юридическую силу и могут влиять 
на общество и государство. 

Полномочия разнообразными: от права под-
писи документов до возможности выдавать указы 
или вести судебные разбирательства.

Вторым признаком должностного лица 
выступает порядок назначения на должность: 
данный процесс происходит в результате закон-
ной процедуры, включающей выборы, назначение 
вышестоящими органами или конкурсный отбор. 
Процесс официального назначения должностного 
лица должен быть максимально прозрачным и 
соответствовать законодательству. Это включает 
прохождение конкурсных процедур, утверждение 
на должность парламентом или другим высшим 
органом власти. Официальное назначение сопро-
вождается получением удостоверения или иных 
документов, подтверждающих статус лица как 
должностного.

Третьим признаком является ответствен-
ность перед обществом и государством, которая 
выражается в принятии ответственности за свои 
действия перед гражданами и вышестоящими 
инстанциями. Ответственность регламентируется 
уголовным, административным и дисциплинар-
ным законодательством. Ответственность пред-
полагает соблюдение законов и необходимость 
вести документацию, составлять отчеты и быть 
готовым к проверкам.

Четвертым признаком выделяют должност-
ные инструкции, существующие в оформленном, 
задокументированном виде, определяющем обя-
занности, права и ограничения, связанные с 
каждой должностной ролью. Инструкции содер-
жат перечень задач, обязательных к исполнению, 
и устанавливает границы, в которых оно может 
действовать. 

К пятому признаку относится непосредствен-
ное осуществление государственных функций. 
Данный элемент отличает должностное лицо от 
других видов работы на государство. Интересы 
государства выражаются в следующих действиях 
должностных лиц: 

– управление ресурсами;
– контроль над исполнением законов;
– ведение переговоров от имени государства;
– представление государства на международ-

ной арене. 
Тут важно будет уточнить, что каждое дей-

ствие уполномоченного человека должно быть 
направлено на достижение блага общества и 
соответствие стратегическим целям государства 
[5].

Признаки должностного лица уточняют, 
какие обязанности и права возложены на людей, 
позволяют оценить их вклад в функционирование 
государственного аппарата. 

Разграничение полномочий и ответственно-
сти нужно для результативного и законного управ-
ления.

В заключении целесообразно отметить, что 
исследование показало, что должностное лицо 
обладает особыми характеристиками, которые 
выделяют его среди других субъектов. 

Основные признаки включают наличие слу-
жебных полномочий, выполнение организацион-
но-распорядительных или административно-хо-
зяйственных функций, а также наличие ответ-
ственности за результаты их реализации.

Эти признаки нашли отражение в законода-
тельстве и судебной практике, что подчеркивает 
важность их правильного понимания. 

Рассмотрение нормативных и доктриналь-
ных подходов к определению должностного лица 
позволило уточнить его правовой статус в системе 
государственного управления.
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Аннотация. В данной работе исследуется принцип полного возмещения вреда (ущер-
ба) как взаимосвязанный элемент «правовой справедливости». В данной статье рассма-
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зация в российском законодательстве. Так же в статье подчеркивается, что принцип пол-
ного возмещения вреда направлен не только на фактическую компенсацию ущерба, а имен-
но на справедливое и полное и на восстановление правового положения пострадавшего 
лица. В Статье подчеркивается, что принцип полного возмещения вреда играет ключевую 
роль в обеспечении справедливости и доверия граждан к судебной системе.
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THE PRINCIPLE OF FULL COMPENSATION FOR HARM (DAMAGE)  
AS THE REALIZATION OF JUSTICE IN LAW

Annotation. This study examines the principle of full compensation for harm (damage) as an 
interconnected element of “legal justice.” The article explores the theoretical foundations of this prin-
ciple, its development, and its practical implementation in Russian legislation. It also emphasizes that 
the principle of full compensation for harm is aimed not only at actual compensation for damage but 
specifically at fair and complete restoration of the legal position of the affected party. The article high-
lights that the principle of full compensation for harm plays a key role in ensuring justice and fostering 
citizens’ trust in the judicial system.

Key words: law tenet, principle of full compensation for harm, legal justice, judicial practice, 
Constitutional Court of the Russian Federation.

В современном обществе правовые 
отношения играют ключевую роль во 
всех сферах человеческой деятельно-

сти. Среди множества правовых принципов осо-
бое место занимает принцип полного возмещения 
вреда (ущерба). Он представляет собой не только 
юридическую норму, но и моральный ориентир, 
направленный на восстановление нарушенных 
прав и обеспечение справедливости. Значение 
данного принципа трудно переоценить, поскольку 
он служит основой гражданско-правовой ответ-
ственности и гарантирует защиту интересов 

потерпевших. Данный не существует в изоляции, 
а активно взаимодействии и обладает сильной 
связью с правовой справедливостью.

Актуальность изучения принципа полного 
возмещения вреда обусловлена рядом объектив-
ных факторов. Современный мир характеризу-
ется стремительным развитием технологий и 
усложнением социальных взаимодействий, что 
неизбежно приводит к росту числа случаев причи-
нения вреда. Например, по данным Судебного 
департамента при верховном суде за 2024 год, в 
России зафиксировано более 150 тысяч случаев 

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-254-259
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причинения вреда здоровью в результате дорож-
но-транспортных происшествий. Кроме того, в 
условиях глобальных вызовов, таких как экологи-
ческие катастрофы, медицинские ошибки или 
незаконные действия органов власти, принцип 
полного возмещения вреда становится инстру-
ментом социальной справедливости. Он позво-
ляет потерпевшим восстановить свое положение, 
существовавшее до причинения вреда, миними-
зируя тем самым негативные последствия для их 
жизни и деятельности. Таким образом, изучение 
данного принципа приобретает особую значи-
мость как для теории права, так и для практики 
его применения.

Целью данной статьи является всесторон-
ний анализ принципа полного возмещения вреда 
как важнейшего элемента реализации справедли-
вости в праве. Для достижения этой цели опреде-
лены следующие задачи исследования, каждая из 
которых направлена на глубокое и последова-
тельное раскрытие темы. 

Задача данной работы состоит в изучении 
теоретических основ принципа полного возмеще-
ния вреда и то как осуществляется данный прин-
цип с правовой справедливостью. Это включает 
определение его сущности, рассмотрение истори-
ческого развития и сравнение с другими подхо-
дами к возмещению вреда в правовых системах 
различных стран. 

На уровне теории права принцип полного 
возмещения вреда часто рассматривается как 
воплощение концепции restitutio in integrum, что в 
переводе означает «восстановление в первона-
чальное состояние». [5, c.88] Эта концепция, ухо-
дящая корнями в римское право, подразумевает, 
что потерпевший должен быть поставлен в такое 
положение, как если бы вредоносное событие не 
имело места. В современной практике это дости-
гается не только через денежные выплаты, но и 
через иные формы компенсации, если они более 
эффективны

В свою очередь справедливость - многогран-
ное понятие, которое на протяжении веков при-
влекало внимание философов, юристов и соци-
альных теоретиков. Не существует единого, обще-
принятого определения справедливости, так как 
она не является статичной концепцией, а развива-
ется вместе с обществом и его ценностями. Впер-
вые идею справедливости начали рассматривать 
в Древней Греции. Так именно Аристотель опре-
делял справедливость через идеи управления и 
распределения. Для древних греков справедли-
вость была важным элементом для обязательного 
восстановления потерпевшего в его прежнем 
состоянии, как если бы вред не был причинен, 
чтобы не допустить неоправданного обогащения 
причините вреда. При этом в случае причинения 

вреда, согласно требованиям справедливости, 
причинитель вреда должен полностью возместить 
ущерб. Это наиболее тесно связано с принципом 
полного возмещения вреда.

Постепенно развитием и усложнением 
общественных отношений в современный этап 
развития, сама концепция справедливости стала 
более сложной и многослойной. В современную 
эпоху учёные-правоведы по-разному понимают 
принцип справедливости. Например, Рональд 
Дворкин раскрывая важность понятия «справед-
ливости» и при этом выводил определение дан-
ного термина через требование обеспечения 
равенства. [3, c.217] Если к гражданам не могут 
относиться одинаково, то такое общество не 
может считаться справедливым [10, с.7]. С другой 
стороны, в работах В.С. Нерсесянца справедли-
вость является универсальной правовой катего-
рией, , и отражает идею равенства как суть разума 
[9. c.26]. С другой стороны Э. Ю. Анциферова 
утверждает, что справедливость представляет 
собой логическую оценку действий в соответствии 
с критериями, установленными в общепринятой и 
обязательной нормативной системе — законе [2, 
c.42]. Для нее, что принцип справедливость это 
логическая оценкой действий, основанной на кри-
териях, зафиксированных в данной нормативной 
системе.

В действующем законодательстве, «спра-
ведливость» почти не упоминается. [8 с.32-33] 
Тем не менее, значение «справедливости» и под-
черкивается законодателем и часто применяется 
в практике Конституционного суда Российской 
Федерации. Это свидетельствует о важности 
справедливости как одного из ключевых элемен-
тов, обеспечивающих баланс интересов сторон и 
защиту прав граждан в правовые отношения. 

Принцип полного возмещения вреда также 
тесно связан с философскими и моральными 
представлениями о справедливости. Однако 
реального влияния «правовой справедливости» 
невозможно взаимосвязи с правами человека, 
которые гарантированы законом и обеспечены 
судебной защитой.[11, c.216] В праве при взаимо-
действии принца полного возмещения вреда и 
правовой справедливости воплощается идея, что 
каждый, кто пострадал от чужих действий, имеет 
неотъемлемое право на абсолютное и достаточ-
ное восстановление своих прав и интересов. Эта 
идея находит отражение в том, как законодатель-
ство и судебная практика стремятся минимизиро-
вать последствия причиненного вреда. Важность 
защиты прав отдельных категорий граждан, закре-
плено в Постановление Конституционного Суда 
РФ от 26.12.2002 N 17-П [15]. Суд в данном деле 
анализировал положения, связанные со страхо-
ванием жизни и здоровья военнослужащих. В 
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этом постановлении было указано, что право на 
жизнь и здоровье является одним из основных 
прав граждан, защищаемых Конституцией Рос-
сийской Федерации и действующее законодатель-
ство должно обеспечивать адекватные механизмы 
защиты этих прав, включая обязательное страхо-
вание. При этом действующее законодательство 
должно обеспечить выплаты самим военнослужа-
щим и членам семь военнослужащих в полном 
объеме и в установленные сроки, независимо от 
того, выплачивал ли страхователь страховые 
взносы. Это необходимо, так как эти страховые 
выплаты, являются гарантированный государ-
ством объем возмещения ущерба. Правовая при-
рода этих выплат направленна на компенсацию 
последствий изменения их материального и (или) 
социального статуса в результате наступления 
страховых случаев, включая причиненный мате-
риальный и моральный вред. Таким образом, 
соблюдение принципа полного возмещения вреда 
и правовой справедливости является необходи-
мым условием для обеспечения социальной спра-
ведливости и защиты прав граждан.

Следовательно, сущность принципа полного 
возмещения вреда раскрывается через его 
направленность на восстановление нарушенного 
баланса интересов сторон. Благодаря данному 
принципу возможно реализовать комплектное 
восстановление «справедливости» для постра-
давшей стороны. Так Э. А. Евстигнеев в своей 
работе подчеркивает универсальность этого прин-
ципа, отмечая, что он лежит в основе граждан-
ско-правовой ответственности и применим прак-
тически ко всем случаям причинения вреда, будь 
то материальный ущерб или нарушение немате-
риальных прав [4]. Принцип не только направлен 
на возмещение убытков, но и способствует вос-
становлению и иных не материальных ценностей, 
как человеческое достоинство, что делает его 
неотъемлемой частью правовой системы, ориен-
тированной на защиту личности – то есть направ-
лен на достижение реальной справедливости в 
обществе. Например, когда одно лицо своими 
действиями наносит ущерб, пострадавшего воз-
никает право потребовать устранить весь причи-
нённый ущерб. Именно принцип полного возме-
щения вреда позволяет обеспечить справедли-
вость для пострадавшего. Принцип полного воз-
мещения вреда совестно с «правовой спра- 
ведливостью», становиться идеальным инстру-
ментом инструмента, который позволяет не про-
сто наказать виновного, но и обеспечить потер-
певшему возможность продолжить свою жизнь 
или деятельность. 

Например, действующее российское законо-
дательство по сути поддерживает данный подход 
и закрепляет в статье 1085 ГК РФ что размер и 

виды возмещения вреда, определяются индиви-
дуально, исходя из конкретных обстоятельств 
дела, степени и характера вреда, а также его 
последствий. В свою очередь толкуя положения 
Гражданского законодательства Конституционный 
суд в своем Постановлении от 25.06.2019 N 25-П 
указывает, что реализация принципа полного воз-
мещения вреда требует учета всех обстоятельств 
конкретного дела [13]. Суд указывает, что при воз-
мещении ущерба должен, непосредственный 
вреда, должен осуществлять возмещение добро-
совестно и в полном объеме. При этом, кроме 
«простого» возмещения ущерба, потерпевшему 
необходимо в полном объеме обеспечить возмож-
ность полноценно осуществлять деятельность, 
точно так же как до причинения вреда. Принцип 
полного возмещения вреда выступает сильней-
шим гарантом социальной справедливости, 
поскольку защищает слабую сторону – потерпев-
шего – от произвола или небрежности причините 
вреда. Таким образом, данный принцип стано-
вится не просто юридической нормой, но и меха-
низмом, который поддерживает стабильность 
общественных отношений, предотвращая эскала-
цию конфликтов и обеспечивая равновесие между 
сторонами.

Другой пример, из практики конституцион-
ного суда, где затрагиваются важные аспекты 
справедливости и полным возмещением вреда 
(ущерба) – это Постановление Конституционного 
Суда РФ от 10.03.2017 N 6-П. [14] система возме-
щения вреда должна быть основана на принципах 
справедливости. Суд акцентирует внимание на 
необходимости защиты прав потерпевших и на 
ответственности причинителей вреда. Так при 
анализе законодательства по вопросам возмеще-
ния вреда при автотранспортных происшествиях. 
Конституционный суд указал, что полное возме-
щение убытков должно вернуть потерпевшего в то 
положение, в котором он находился бы, если бы 
его право собственности не было нарушено, а 
именно, непосредственному примирителю ущерба 
необходимо компенсировать все расходы, связан-
ные с полным восстановлением всех эксплуатаци-
онных качеств и товарных характеристик повре-
жденного транспортного средства. Следова-
тельно, возмещение ущерба затрагивает, не 
только реально причиненный вред, но благодаря 
«правовой справедливости» причинитель ущерба 
обязан восстановить имущественное право потер-
певшего и возместить все сопутствующие рас-
ходы, как если бы никакого вреда не было причи-
нено. Таким образом, этот пример практики под-
черкивает важность справедливости в системе 
возмещения вреда. 

Развивая эту мысль, можно сказать, что 
принцип полного возмещения вреда выполняет и 
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справедливость имеют также превентивные цели. 
Зная, что любое противоправное действие повле-
чет за собой обязанность компенсировать весь 
причиненный ущерб, потенциальные нарушители 
могут воздерживаться от таких поступков. Приме-
ром реализации такой важной роли является 
положение УК РФ, где закреплены положения о 
конфискации имущества. Особенности конфиска-
ции в уголовном праве является то что имеет осо-
бый характер и по своей правовой природе отли-
чается от наказания, так как не выполняет кара-
тельную функцию. [1, c.72] Этот уголовно-право-
вой институт является примером предотвращение 
повторения преступных деяний и что позволяет 
реализовывать в полной Меер справедливость 
при вынесении приговоров. Цель конфискации 
заключается только в том, что осужденный обязан 
передать определенное имущество в собствен-
ность государства. Действительно, такая пере-
дача имущества, закрепленная в статье 104.1 УК 
РФ, направлена на полное возмещение государ-
ству всего причиненного ущерба, а также на спра-
ведливое возмещение вреда непосредственно 
потерпевшему. Данный уголовно правовой инсти-
тут способствует укреплению правопорядка и 
законности, демонстрируя, что преступные дей-
ствия не остаются безнаказанными, при этом 
некоторыми исследователями отмечается, что 
конфискация позволяят эффективно бороться с 
некоторыми финансовыми преступлениями [12, 
c.317]. 

В заключение стоит отметить, что принцип 
полного возмещения вреда является не просто 
техническим правилом, но и отражением глубоких 
этических ценностей, лежащих в основе права. Он 
направлен на защиту личности и имущества, обе-
спечение равенства сторон и поддержание обще-
ственного порядка. Его универсальность и гиб-
кость позволяют адаптировать его к самым раз-
ным ситуациям, от бытовых споров до сложных 
экономических конфликтов, что делает его неза-
менимым инструментом реализации справедли-
вости в праве. Принцип полного возмещения 
вреда занимает центральное место в системе 
гражданского права, выступая важнейшим инстру-
ментом обеспечения справедливости в правовых 
отношениях между гражданами, организациями и 
государством. Этот принцип направлен на восста-
новление нарушенных прав потерпевших, предо-
ставляя им возможность получить полную ком-
пенсацию за причиненный ущерб, будь то матери-
альный или моральный. 

Подводя итоги, можно отметить, что Прин-
цип полного возмещения вреда является важным 
элементом «правовой справедливости». Конкрет-
ные примеры из судебной практики ярко иллю-
стрируют значение этого принципа. 

Кроме того, принцип полного возмещения 
вреда способствует укреплению правопорядка в 
обществе. Несомненно, такой результат достига-
ется при соприкосновении с «правовой справед-
ливостью». Это особенно важно в контексте 
защиты прав человека, поскольку справедливость 
достигается только тогда, когда каждый гражда-
нин уверен в возможности восстановления своих 
нарушенных прав. 

Таким образом, данный принцип играет клю-
чевую роль в формировании правового государ-
ства, где законность и защита интересов личности 
являются приоритетами [7]. Его реализация укре-
пляет доверие граждан к судебной системе и под-
тверждает, что право способно эффективно регу-
лировать общественные отношения, обеспечивая 
баланс интересов сторон.
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие, сущность, признаки, причины и послед-
ствия врачебной ошибки и ятрогении в пластической хирургии. Установлено, что врачеб-
ная ошибка представляет собой невиновные действия (бездействие) медицинского работ-
ника, повлекшие неблагоприятный исход медицинского вмешательства, который можно 
было избежать. Такая ошибка связана с добросовестным заблуждением врача и обусловле-
на недостатком знаний и навыков, недостаточной квалификацией, опытом врача. Ятроге-
нии - это все неблагоприятные последствия, возникшие в результате любого медицинско-
го вмешательства. При этом не все ятрогении обусловлены врачебными ошибками, они 
включают и несчастный случай, крайнюю необходимость, врачебную ошибка и др. Сделан 
вывод, что врачебная ошибка является видом ятрогении. Ятрогения более широкое, мно-
гогранное понятие, которое означает все неблагоприятные исходы медицинской помощи. 
Выявлено, что в настоящее время в России отсутствуют целостная концепция квалифи-
кации дефектов медицинской помощи, их систематизация и понятийно-терминологиче-
ский аппарат; несовершенство законодательства в сфере медицины серьезно осложняет 
квалификацию действий (бездействия) лиц, совершивших «ошибку». Предложено внести 
изменения в Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», закрепив определения понятий «ятрогенный дефект медицинской помо-
щи», «врачебная ошибка», «негативный исход оказания медицинской помощи» и устано-
вить критерии и требования для каждого из определений.

Ключевые слова: медицинская помощь, пластическая хирургия, медицинские услуги, 
пластические операции, дефект медицинской помощи, врачебная ошибка, пациент, пла-
стический хирург, здоровье.
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MEDICAL ERROR AND IATROGENISM IN PLASTIC SURGERY

Annotation. The article discusses the concept, essence, signs, causes and consequences of 
medical error and iatrogenism in plastic surgery. It has been established that a medical error is the 
innocent actions (inaction) of a medical professional that led to an unfavorable outcome of a medical 
intervention that could have been avoided. Such an error is associated with a conscientious miscon-
ception of the doctor and is due to a lack of knowledge and skills, insufficient qualifications, and ex-
perience of the doctor. Iatrogenias are all the adverse effects that result from any medical interven-
tion. However, not all iatrogenias are caused by medical errors, they include an accident, extreme 
necessity, medical error, etc. It is concluded that medical error is a type of iatrogenism. Iatrogenism 
is a broader, multifaceted concept that means all adverse outcomes of medical care. It is revealed 
that currently in Russia there is no holistic concept of qualification of defects in medical care, their 
systematization and conceptual and terminological apparatus.; The imperfection of legislation in the 
field of medicine seriously complicates the qualification of actions (inaction) of persons who have 
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made a “mistake”. It is proposed to amend Federal Law No. 323-FZ “On the basics of public health 
protection in the Russian Federation”, fixing the definitions of “iatrogenic defect of medical care”, 
“medical error”, “negative outcome of medical care” and establish criteria and requirements for each 
of the definitions.

Key words: medical care, plastic surgery, medical services, plastic surgeries, medical care 
defect, medical error, patient, plastic surgeon, health.

Качество медицинской помощи, т.е. соот-
ветствие обязательным порядкам, стан-
дартам ее оказания и клиническим 

рекомендациям - важнейшая составляющая рос-
сийской системы здравоохранения. Однако в 
настоящее время участились случаи ненадлежа-
щего оказания клиниками пластической хирургии 
медицинской помощи, что повлекло рост в судах 
количества дел, связанных с последствиями неу-
дачных пластических операций.

При этом научные исследования, непосред-
ственно посвященные данной теме, не выявлены. 
Между тем, раскрытие понятий врачебных оши-
бок и ятрогении позволит правильней квалифици-
ровать действия (бездействие) врачей. 

Целью работы является анализ понятий вра-
чебной ошибки и ятрогении в пластической хирур-
гии (далее – врачебная ошибка и ятрогения). 
Результаты исследования могут использоваться 
при совершенствовании законодательства в 
медицинской области и судебной практике по 
делам о нарушении прав и законных интересов 
пациентов.

В России нормативно-правовое определе-
ние понятию врачебной ошибки не закреплено. 
Вместо него применяется понятие «оказание 
некачественной медицинской помощи (услуг)», 
которое также называют «дефектами» ее оказа-
ния. Дефекты медицинских услуг в пластической 
хирургии относятся к действиям или бездействию 
пластического хирурга до, во время или после 
медицинского вмешательства, которые включает 
в себя все формы некачественной медицинской 
помощи, которые не соответствуют принятым 
стандартам медицинской практики и приводят к 
вреду здоровья пациента.

Данные дефекты могут выражаться в: неспо-
собности диагностировать или постановке невер-
ного диагноза заболевания, не назначении или 
непроведении необходимых медицинских обсле-
дований, неправильном или ненадлежа-
щем назначении лечения или лекарств, хирурги-
ческих ошибках.

Анализ судебной практики показывает, что 
основными причинами дефектов являются недо-
статочная квалификация и опыт врача, преувели-
чение им своих возможностей, отсутствие необхо-
димого оборудования, медицинских изделий, их 

нехватка, несоблюдение обязательных требова-
ний к оказанию медицинской помощи, слабая 
организация лечебного процесса [3, с. 61-77].

Основанием привлечения к ответственности 
клиники пластической хирургии выступает факт 
нарушения ее работником требований порядков, 
стандартов оказания медицинской помощи и кли-
нических рекомендаций. Доказательством вра-
чебной некомпетентности в суде является заклю-
чение независимой судебно-медицинской экспер-
тизы. Выявление экспертами дефекта медицин-
ской помощи влечет вывод о ненадлежащем 
качестве ее оказания.

Дефекты медицинских услуг могут привести 
к различным осложнениям. Важно установить, что 
действия (бездействие) врача (медицинского 
работника) являются причиной причиненного 
вреда. 

При этом не во всех случаях дефект меди-
цинской помощи приводит к негативным послед-
ствиям для здоровья пациента, он может иметь 
место и при отсутствии таковых. 

Господствующим мнением является понима-
ние врачебной ошибки как добросовестного 
заблуждения медицинского работника при отсут-
ствии признаков халатности, небрежности. Оно 
может быть вызвано нетипичным развитием 
болезни, слабой подготовкой врача и пр. [1]

Вместе с тем, врачебная ошибка представ-
ляет собой невиновное поведение медицинского 
работника. Она связана с добросовестным заблу-
ждением врача и обусловлена недостатком зна-
ний и навыков, недостаточной квалификацией, 
опытом врача, необеспеченностью клиники обо-
рудованием, лекарствами, при отсутствии халат-
ности, неосторожности.

В широком смысле термин «врачебная 
ошибка» относится к предотвратимому неблаго-
приятному событию (т.е. вреду, причиненному 
медицинским обслуживанием). Примеры врачеб-
ных ошибок включают, но не ограничиваются ими, 
неоправданные диагностические процедуры, 
непредвиденные побочные эффекты медицин-
ских вмешательств или лекарств, нежелательные 
или неправильные хирургические решения и их 
последствия, лечение, не подкрепленное доказа-
тельствами его эффективности. 
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Врачебные ошибки часто являются резуль-
татом сочетания индивидуальных, системных и 
коммуникативных факторов. Они могут быть 
вызваны действием различных обстоятельств, 
включая окружающую среду, условия труда, высо-
кую загруженность и давление на врачей, быстро 
развивающиеся технологии, а также управленче-
скую и административную работу. 

Субъективные ошибки – это просчеты при 
постановке диагноза, назначении лекарств, про-
ведении соответствующих исследований и т.д. [4, 
с. 66-78]. Они вызваны, прежде всего, невнима-
тельностью, недостаточностью опыта и знаний 
врача и т.д. [5, с. 25].

При совершении врачебной ошибки врач 
может быть привлечен к гражданско-правовой 
ответственности, поскольку вина не является обя-
зательным условием ее наступления. Но для 
этого должны быть доказаны противоправность 
поведения клиники пластической хирургии (в лице 
ее врача), причинение вреда пациенту, причин-
но-следственная связь между ними.

В последнее время врачебные ошибки при-
знаны серьезной проблемой здравоохранения, 
которая является значимой причиной вреда здо-
ровья и смертей в России. Однако, поскольку вра-
чебные ошибки бывают различных типов (напри-
мер, диагностические или медикаментозные), 
которые могут привести к различным исходам 
(например, травма или отсутствие вреда), оценки 
частоты врачебных ошибок в исследованиях 
сильно различаются. Выявив недостатки, сбои и 
факторы риска, которые приводят к неблагоприят-
ному исходу, можно разработать меры для пре-
дотвращения подобных ошибок.

Врачебные ошибки можно охарактеризовать 
как отклонение от принятого процесса оказания 
медицинской помощи, которые могут привести 
или не привести к вреду для здоровья пациента. 
Кроме того, такие ошибки могут быть разделены 
на ошибки бездействия или действия. Ошибки 
бездействия вызывают негативные последствия 
из-за невыполненных действий (например, невы-
дача либо неосуществление выписки пациенту 
необходимого лекарства), в то время как ошибки 
при совершении действия включают активную 
форму поведения (например, введение лекарства 
пациенту с имеющейся аллергией). 

Хирургические ошибки имеют самый высо-
кий риск тяжелых травм и смерти пациента. Меди-
цинские работники усердно работают, чтобы спа-
сти пациентов, тем не менее, количество сопут-
ствующих ошибок достаточно высоко. Все они 
должны быть сосредоточены на том, чтобы «не 
навредить» и работать над уменьшением челове-
ческих и системных ошибок. 

Ошибки можно предотвратить, изменив про-
цессы, чтобы воспрепятствовать выполнению 
неверных действий, например, используя элек-
тронные системы для различных аспектов ухода 
за пациентами. С помощью протоколов отчетно-
сти можно выполнять распознавание врачебных 
ошибок, анализ их причин и мониторинг результа-
тов для устранения недостатков медицинских 
услуг. 

Неоднозначным является и термин «ятроге-
ния». Ятрогения - это изменение, обычно негатив-
ное, в состоянии здоровья пациента в результате 
медицинского вмешательства. Впервые этот тер-
мин был использован в «Руководстве по психиа-
трии» Ойгеном Блюером в 1924 г., для обозначе-
ния симптомов, которые терапевт может вызвать 
у поддающегося внушению пациента. Неологизм 
образован от греческих терминов iatros (целитель, 
врачующий по назначению) и genesis (происхож-
дение), и выражает концепцию вреда, причиняе-
мого медицинским лечением, то есть неблагопри-
ятного эффекта.

По мнению автора, ятрогении представляют 
собой все негативные для пациентов послед-
ствия, возникшие вследствие неправильных дей-
ствий (бездействия) медицинских работников, в 
том числе в результате допущенной врачебной 
ошибки. Из-за высокой степени сложности меди-
цинских услуг возникают многочисленные дей-
ствия, которые могут причинить или уже причи-
нили вред. Некоторые из них не влияют на паци-
ента (почти не влияют), другие влияют, но не при-
чиняют вреда, в то время как третьи как влияют на 
пациента, так и причиняют вред. 

Неблагоприятное событие при медицинском 
вмешательстве определяется как любой вред, 
причиненный в результате оказания медицинской 
помощи, в том числе подразумевающий ошибку, 
халатность или низкое качество медицинской 
помощи. При этом не всегда легко отличить пре-
дотвратимые побочные эффекты от неизбежных. 

Этимология термина «ятрогения» подчерки-
вает тот факт, что все медицинские вмешатель-
ства имеют свои плюсы и минусы, риски и преиму-
щества, что безопасность пациента не может быть 
абсолютно гарантированной. Никакая деятель-
ность человека не свободна от ошибок, и контекст 
ятрогении хорошо отражает изречение: человеку 
свойственно ошибаться. Любой анализ медицин-
ских вмешательств и решений должен учитывать 
связанные с ними риски и преимущества, в то же 
время признавать, что полученные знания никогда 
не являются абсолютными и, следовательно, 
всегда будет существовать некоторая связанная с 
ними неопределенность. 

Таким образом, врачебная ошибка есть вид 
ятрогении, являющейся более широким понятием.
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Для обеспечения должной оценки действий 
врачей следует четко обозначить понятия «вра-
чебной ошибки» и «ятрогении» [2, с. 44-46].

Ятрогенное повреждение представляет 
собой серьезную проблему в здравоохранении, 
поскольку может нанести физический вред и пси-
хологическую травму пациентам и их семьям. Для 
предотвращения этих инцидентов необходимо 
наличие надежных системных мер безопасности 
как на национальном уровне, так и на уровне 
медицинских организаций. 

Однако в настоящее время в России отсут-
ствуют целостная концепция квалификации 
дефектов медицинской помощи, их систематиза-
ция и понятийно-терминологический аппарат. К 
сожалению, несовершенство законодательства в 
сфере медицины серьезно осложняет квалифика-
цию действий (бездействия) лиц, совершивших 
«ошибку». Учитывая существующую тенденцию 
роста числа ятрогений и врачебных ошибок, автор 
считает, что необходимо законодательно закре-
пить определения понятий «ятрогения», «врачеб-
ная ошибка» и предусмотреть условия и требова-
ния к ним.

Данные поправки позволят точнее устано-
вить вину врачей или ее отсутствие в случаях воз-
можного причинения вреда здоровью медицин-
ским работником пациенту.

Таким образом, совершение медицинским 
работником врачебной ошибки, несмотря на 
отсутствие вины, влечет для пациента негативные 
последствия в виде вреда здоровью и является 
основанием для привлечения клиники к граждан-
ско-правовой ответственности. Наибольшую 
опасность представляют хирургические ошибки, 
которые имеют самый высокий риск тяжелых 
травм и смерти пациента. Ятрогении представ-
ляют собой все негативные для пациентов послед-
ствия, возникшие в результате ненадлежащим 
образом оказанной медицинской помощи, в том 
числе вследствие допущенной врачебной ошибки.
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Введение. В условиях современной транс-
формации уголовного судопроизводства адвокат 
всё чаще оказывается не просто участником про-
цесса, но единственным субъектом, реально спо-
собным восстановить нарушенный баланс сторон. 
Формальная презумпция равноправия в состяза-
тельности слишком часто встречает ограничен-
ность стороны защиты к инструментам доказыва-
ния доступным следственным органам. В этих 
условиях эффективность защиты немыслима без 
активного и обоснованного применения специаль-
ных знаний, прежде всего — в области кримина-
листики.

В современных тенденциях развития обще-
ства, науки и права, криминалистика стала не про-
сто вспомогательным инструментом для адвоката, 
а опорой его профессионального мышления.

Цель настоящего исследования — опреде-
лить, каким образом специальные знания, заим-
ствованные из криминалистики и смежных наук, 
могут и должны использоваться адвокатом в про-
цессе защиты. Особое внимание уделяется такти-
ческому аспекту: от диагностики нарушений до 
построения доказательственной альтернативы. 
Объект исследования — деятельность защитника 
в уголовном судопроизводстве. Предмет — так-
тика применения специальных знаний адвокатом 
для осуществления защиты по уголовному делу.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена необходимостью переосмысления роли 
адвоката в условиях развития состязательной 
модели уголовного судопроизводства. Повыше-
ние стандартов доказательственной деятельно-
сти стороны защиты требует интеграции кримина-
листических знаний в практику адвокатской 
работы. Несмотря на то, что криминалистика тра-
диционно ассоциируется со следствием, в совре-
менной науке и правоприменении нарастает инте-
рес к её потенциалу в формировании тактики 
защиты. Исследование этих аспектов отвечает 
задачам повышения качества юридической 
помощи и укрепления гарантий прав личности в 
уголовном процессе.

Е.П. Ищенко, Н.В. Кручинина отмечают, что 
адвокату необходимо использование криминали-
стических знаний наравне с другими участниками 
уголовного процесса (следователь, прокурор, 
суд), поскольку «защита становится на порядок 
доказательнее и убедительнее той, что делает 
опор лишь на процессуальные решения».

На наш взгляд это обусловлено тем, что в 
современных реалиях адвокат становится не  

просто аналитиком уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, а активным участни-
ком доказывания позиции доверителя в суде.

Законодательная база деятельности адво-
ката ( Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации) пре-
доставляет защитнику право на подачу ходатайств 
о назначении судебных экспертиз, но при этом не 
говорится о требованиях к криминалистической 
компетенции адвоката. 

Право адвоката на подачу указанного хода-
тайства, а также возможность обратиться к специ-
алисту (п.3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ) открывают перед 
ним широкий спектр тактических возможностей, 
которые требуют наличия соответствующих навы-
ков.

Также, междисциплинарные исследования 
подчёркивают, что глубокая интеграция кримина-
листики в тактическую модель защиты способ-
ствует снижению числа недопустимых доказа-
тельств, усилению аргументации и выстраиванию 
устойчивой альтернативной версии события [4]. 

В этой связи, для нашего исследования 
важно понимание криминалистической тактики и 
ее содержание.

В рамках криминалистической тактики изу-
чаются закономерности возникновения, обнару-
жения, собирания и исследования судебных дока-
зательств, особенности возникновения и измене-
ния следственных ситуаций [6].

Мы говорит о том, что указанные элементы 
изучения криминалистической тактики, также 
важны и для адвоката при осуществлении им 
защиты по уголовному делу. При этом, тактика 
защиты, понятие не традиционное для кримина-
листики, чем вызвано наличие различных науч-
ных мнений.

Т.В. Варфоламеева под тактикой защиты 
понимает «созданные на основе достижения 
науки и опыта адвокатской деятельности реко-
мендации по разработке оптимального варианта 
правовой защиты и его реализации в конкретных 
условиях и в наиболее эффективных способах» 
[3].

М.О. Баев и О.Я. Баев тактику защиты отно-
сят к подсистеме криминалистической тактики, 
состоящей из тактики соответствующих средств 
(приёмов, комбинаций, операций, рекоменда- 
ций) [1].
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В.В. Конин предлагает термин «использова-
ние защитником положений криминалистики в 
своей профессиональной деятельности» [5]. 

Жамиева Р. М. определяет тактику профес-
сиональной защиты как самостоятельный раздел 
криминалистической тактики, изучающий законо-
мерности действий адвоката при оказании юриди-
ческой помощи с целью оптимизации защититель-
ной деятельности в рамках уголовного процесса 
[9].

Анализ представленных мнений ученых, 
показывает, что тактика защиты вполне логично 
может войти в общую систему криминалистики, 
поскольку имеет схожие цели. Например, выявле-
ние признаков фальсификации доказательств и 
обеспечение надёжности доказательственной 
базы.

В тоже время, мы отмечаем, что изначально 
криминалистика существовала «как наука для 
следователей» [8], но нельзя отрицать что обще-
ство, право и сама наука развиваются, и воз-
можно, две состязающиеся стороны, изучающие 
один и тот же предмет, найдут большей импульс к 
развитию в рамках одной науки – криминалистики.

Подтверждением актуальности такой гипо-
тезы служит успешная защита кандидатской дис-
сертации в декабре 2024 года И.М. Полякова на 
тему: «Выдвижение и проверка защитных версий 
по уголовным делам о взяточничестве». Исследо-
ватель сформулировал понятие «защитная вер-
сия», доказал, что одним из результатов проверки 
защитных версий по делам о взяточничестве 
может быть реализация следователем тактики 
достижения компромиссов со стороной защиты 
[7].

Указанное научное исследование под-
тверждает возможность использования адвока-
том криминалистических средств и методик в уго-
ловном судопроизводстве.

Рассмотрим тактическую деятельность 
адвоката на стадии предварительного расследо-
вания.

Тактика защитника в уголовном процессе 
представляет собой совокупность целенаправ-
ленных действий, направленных на обеспечение 
прав доверителя и реализацию принципа состяза-
тельности. В отличие от следователя, чья тактика 
подчинена логике раскрытия преступления, адво-
кат исходит из задач минимизации процессуаль-
ных рисков для подзащитного и верификации 
доказательственного материала, представлен-
ного стороной обвинения.

В научной литературе подчёркивается, что 
«тактика профессиональной защиты» может и 
должна включать в себя криминалистические при-
ёмы, адаптированные под правовой статус адво-
ката (М.О. Баев, О.Я. Баев) [1]. Такая тактика не 

сводится к подаче ходатайств или декларатив-
ному выражению несогласия с действиями след-
ствия — она основана на анализе фактической 
ситуации, построении версии, сборе контрдоказа-
тельств, а также выявлении методологических 
или процессуальных дефектов в материалах 
обвинения.

К числу ключевых тактических действий 
адвоката на стадии предварительного расследо-
вания можно отнести:

1. Участие в следственных действиях и кон-
троль за соблюдением процессуальной формы.

Согласно ст. 53 и 86 УПК РФ, защитник 
вправе участвовать в допросах, осмотрах, предъ-
явлении для опознания, выемках. Его задача — 
фиксировать любые отклонения от предусмотрен-
ной законом процедуры, включая нарушение прав 
лиц, участвующих в действиях (например, отсут-
ствие обязательного уведомления, недопуск 
специалиста, давление на свидетелей). Такие 
отклонения могут повлечь признание доказатель-
ства недопустимым по п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, что 
в перспективе снижает доказательственную силу 
обвинения.

2. Тактический анализ заключений экспер-
тов.

Криминалистическая экспертиза — одно из 
ключевых доказательств по экономическим и 
должностным преступлениям. Однако без крити-
ческого анализа заключения защита рискует при-
нять выводы эксперта как объективно данные. 
Тактическая функция адвоката здесь заключается 
в:

- выявлении логических разрывов в эксперт-
ных выводах;

- анализе соответствия методики исследова-
ния федеральным стандартам;

проверке допустимости исходных данных, 
использованных экспертом (например, оригиналы 
документов, хронология формирования заключе-
ния).

Как подчёркивает Т.В. Варфоламеева, 
«эффективная защитная позиция возможна лишь 
при равной оценке процессуальных условий 
назначения и исполнения экспертизы» [3].

3. Формирование и развитие защитной вер-
сии.

С учётом положений ч. 4 ст. 47 и ч. 1 ст. 86 
УПК РФ, адвокат вправе собирать и представлять 
доказательства. На практике это означает необхо-
димость построения альтернативной логики раз-
вития событий и подкрепления её фактологиче-
ской основой: объяснениями, документами, 
аудио- и видеоматериалами, заключениями 
специалистов.

Выдвижение защитной версии требует 
логики, сопоставимой с версионной работой сле-
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дователя. Как отмечал Р.С. Белкин, «неверифици-
рованная версия есть домысел, тогда как версия, 
опирающаяся на конкретные факты и закономер-
ности, есть средство познания» [2]. Соответ-
ственно, защита, действующая в логике кримина-
листической тактики, становится не просто оппо-
нентом обвинения, а равноправным участником 
познавательной функции уголовного процесса.

4. Применение тактики «юридического про-
тиводействия».

Подразумевается своевременное реагиро-
вание на незаконные действия стороны обвине-
ния — обжалование постановлений о возбужде-
нии уголовного дела, подача заявлений о недопу-
стимости доказательств, контроль за соблюде-
нием сроков и условий содержания подозреваемого 
под стражей. Эти действия требуют от адвоката 
не только процессуальной грамотности, но и спо-
собности прогнозировать последствия конкрет-
ных следственных решений.

Таким образом, тактика адвоката на предва-
рительном следствии — это не набор формаль-
ных полномочий, а динамичная система действий, 
основанная на знании уголовно-процессуального 
закона, теории криминалистики и практики оценки 
доказательств. Интеграция криминалистических 
знаний в стратегию защиты позволяет не только 
выстраивать правовую позицию, но и формиро-
вать механизм воздействия на содержание обви-
нения.

Не менее важна и продуктивна тактика про-
фессиональной защиты на стадии судебного раз-
бирательства.

Приведем пример из личной практики. В 
ходе рассмотрения уголовного дела по обвине-
нию гражданина С. в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (укло-
нение от уплаты налогов в особо крупном раз-
мере), защитником была реализована тактика, 
направленная на критическую проверку доказа-
тельственной базы стороны обвинения, в том 
числе налоговой экспертизы. Адвокат, проанали-
зировав заключение эксперта, обратил внимание 
на то, что в качестве исходной информации для 
расчёта суммы неуплаченного налога использова-
лись копии первичных бухгалтерских документов, 
в частности — копии счёт-фактур, без подтвержде-
ния их идентичности оригиналам. В рамках подго-
товки позиции защиты было предпринято следую-
щее - привлечен специалист в области налогоо-
бложения, который в ходе допроса подтвердил, 
что проведение достоверной экспертной оценки 
налоговых обязательств без оригиналов докумен-
тов методически неверен и противоречит утверж-
дённой налоговой методике. Далее, с указанием 
на допрос специалиста, было подготовлено моти-

вированное ходатайство о допросе эксперта, про-
водившего исследование, в судебном заседании. 
В ответ на уточняющие вопросы защитника экс-
перт признал, что оригиналы документов не были 
представлены, а выводы делались исключительно 
на основании копий, предоставленных след-
ствием.

Также защитником была сделана ссылка на 
нарушения положений статей 195 и 204 УПК РФ и 
методических рекомендаций к проведению 
финансово-экономических экспертиз, согласно 
которым достоверность исходных данных явля-
ется критерием допустимости экспертного заклю-
чения.

Установленные обстоятельства повлекли 
переквалификацию деяния с ч. 2 на ч. 1 ст. 199.1 
УК РФ ввиду недоказанности крупного размера, и, 
как следствие, прекращение уголовного дела по 
основанию истечения срока давности уголовного 
преследования.

Данный пример чётко демонстрирует, как 
применение тактики профессиональной защиты, 
основанной на знании методики проведения экс-
пертиз, норм процессуального права и кримина-
листических принципов проверки доказательств, 
позволяет не только выявить недостатки в доказа-
тельствах обвинения, но и эффективно использо-
вать их в пользу подзащитного.

Заключение.
Проведённое исследование позволило выя-

вить фундаментальную взаимосвязь между кри-
миналистикой и адвокатской деятельностью при 
осуществлении защиты в уголовном процессе. 
Применение криминалистических знаний, в том 
числе методов анализа доказательств, тактики 
допросов и взаимодействия с экспертами, повы-
шает не только эффективность правовой помощи, 
но и уровень состязательности в уголовном судо-
производстве.

Рассмотренный пример из практики под-
твердил, что успех защитной позиции напрямую 
зависит от способности адвоката выявлять мето-
дические нарушения при производстве экспертиз, 
ставить квалифицированные вопросы специали-
стам и грамотно формулировать правовую аргу-
ментацию в суде. Эти действия невозможно реа-
лизовать без интеграции криминалистического 
подхода в повседневную адвокатскую практику.

Таким образом, можно утверждать, что так-
тика адвоката, основанная на положениях крими-
налистики, становится неотъемлемой частью 
эффективной квалифицированной юридической 
помощи, формируя новую парадигму правозащит-
ной деятельности — интеллектуально выверен-
ную, научно обоснованную и процессуально 
активную.
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена неоднозначным положением 
градостроительного права в системе права России и дискуссионностью в правовой док-
трине вопроса о правовой природе и классификации смешанных правовых образований. Учи-
тывая, что в механизме правового регулирования градостроительных отношений наблюда-
ется взаимопроникновение начал частного и публичного права, правовое регулирование 
градостроительной деятельности осуществляется на основе межотраслевого правового 
регулирования. Исследование межотраслевых связей градостроительного права позволя-
ет установить сущность градостроительного права как отрасли российского права и 
особенности межотраслевого режима правового регулирования. Анализ сложного состава 
предмета и специфика метода правового регулирования градостроительных отношений 
детерминируют применение к предмету настоящего исследования системного похода, ло-
гических и формально-юридического методов исследования.
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Annotation. The relevance of the chosen topic is due to the ambiguous position of urban plan-
ning law in the legal system of Russia and the debatable nature and classification of mixed legal 
entities in the legal doctrine. Considering that the mechanism of legal regulation of urban planning 
relations is characterized by the interpenetration of the principles of private and public law, legal reg-
ulation of urban planning activities is carried out on the basis of intersectoral legal regulation. The 
study of intersectoral connections of urban planning law allows us to establish the essence of urban 
planning law as a branch of Russian law and the features of the intersectoral regime of legal regula-
tion. The analysis of the complex composition of the subject and the specifics of the method of legal 
regulation of urban planning relations determine the application of a systemic approach, logical and 
formal-legal research methods to the subject of this study.
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Введение. Сформулированный в ст. 4 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.03.2025) (далее – ГрК 
РФ) предмет правового регулирования градостро-

ительного права как «отношения, возникающие в 
связи с осуществлением градостроительной дея-
тельности», имеет сложный состав, поскольку 
охватывает различные виды градостроительной 
деятельности. Виды градостроительной деятель-
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ности, перечисленные в ст. 1 ГрК РФ, затрагивают 
в свою очередь различные сферы общественной 
жизни частноправового и публично-правового 
характера. Следовательно, многообразием видов 
градостроительной деятельности обусловлен 
комплексный характер содержания и правового 
регулирования градостроительных отношений. 
Вопрос о соотношении публично-правовых и част-
ноправовых начал значим для «систематизации 
права и решения многих проблем юридической 
теории и практики, включая проблемы обеспече-
ния соблюдения общеправовых и иных правовых 
принципов, прежде всего принципов законности и 
верховенства права» [1, с. 5].

Обусловленность градостроительного права 
взаимопроникновением интересов частного и 
публичного права вызывает необходимость изуче-
ния межотраслевых связей градостроительного 
регулирования с целью выявления эффективных 
средств и способов соотношения интересов част-
ного и публичного права в механизме правового 
регулирования градостроительных отношений и 
уяснения сущности и места градостроительного 
права в системе права России. 

Методы исследования. Проведение насто-
ящего исследования обеспечено совокупностью 
методов познания. В частности, при написании 
статьи среди общенаучных методов познания 
применялись логические методы анализа и син-
теза, а также системный и системно-структурный 
методы. Кроме того, полученные выводы в значи-
тельной степени опосредованы использованием 
сравнительного и формально-юридического мето-
дов познания. 

Результаты исследования. Межотрасле-
вые связи градостроительного права обуслов-
лены многообразием и комплексным характером 
содержания и правового регулирования градо-
строительных отношений и обеспечивают соотно-
шение и баланс интересов частного и публичного 
права в механизме правового регулирования гра-
достроительных отношений.

Правовое регулирование градостроитель-
ной деятельности по территориальному планиро-
ванию, градостроительному зонированию и пла-
нировке территории отличается сочетанием норм 
градостроительного, конституционного, админи-
стративного и муниципального права. Субъектами 
градостроительных отношений при осуществле-
нии перечисленных видов деятельности высту-
пают РФ, субъекты РФ и муниципальные образо-
вания в лице своих уполномоченных органов, 
которые, реализуя публично-правовые задачи и 
функции, действуют в определенных соответству-
ющим законодательством формах в соответствии 
с установленной компетенцией и полномочиями. 

Правовое регулирование градостроитель-
ной деятельности по архитектурно-строительному 
проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу и эксплуатации объ-
ектов капитального строительства составляют 
наряду с градостроительными нормами, нормы 
гражданского права, а также специальные законы 
и иные нормативные и локальные акты и условия 
гражданско-правовых договоров. Так, строитель-
ство, проектирование и аналогичные виды дея-
тельности выполняются на основе граждан-
ско-правовых договоров, условия и содержание 
которых определяется соглашением сторон. 

Организационно-правовые формы градо-
строительного регулирования, сочетающие разре-
шительный и дозволительный типы правового 
регулирования, и обеспечивающие соотношение 
и баланс интересов частного и публичного права, 
выступают формальным признаком межотрасле-
вого характера градостроительных отношений. 
Например, государственно-частное партнерство.

Основное содержание. Градостроитель-
ные отношения относительно видов градострои-
тельной деятельности с определенной долей 
условности можно классифицировать на отноше-
ния, направленные на планирование и освоение 
территорий и отношения, объектом которых 
выступает возведение и реконструкция объектов 
капитального строительства. При этом, учитывая, 
что планирование городов и их функциональных 
зон должно предшествовать городской застройке, 
деятельность по освоению территорий является 
первичной и предваряет деятельность по возве-
дению на организованной территории зданий и 
сооружений. Таким представляется идеальное 
градостроительное регулирование, обеспечиваю-
щее соотношение и баланс частноправовых и 
публично-правовых интересов. Однако в условиях 
сложившейся городской и промышленной 
застройки обеспечить соответствие имеющихся 
объектов создаваемым территориальным зонам с 
сохранением привычного порядка использования 
и благоприятных природных, культурных и эколо-
гических факторов не всегда удается достичь. 
Предусмотренный инструментарий зачастую не 
располагает необходимым механизмом эффек-
тивного соотношения затрагиваемых интересов, 
при реализации определенных видов градострои-
тельной деятельности. 

Так, содержание градостроительных отно-
шений по территориальному планированию, гра-
достроительному зонированию и планировке тер-
ритории в значительной степени обусловлено 
участием в них публично-правовых образований, 
поскольку вопросы освоения территорий нахо-
дятся в ведении публичной власти. Российская 
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Федерация, субъекты РФ и муниципальные обра-
зования в лице своих уполномоченных органов, 
осуществляя указанные виды градостроительной 
деятельности, реализуют определенные соответ-
ствующим законодательством компетенции и пол-
номочия. В механизме правового регулирования 
названной группы отношений применяются разре-
шительный тип и императивный метод правового 
регулирования [3, с. 150–155]. Например, зониро-
вание территорий, правила застройки и формы 
разрешенного использования земельных участков 
представляют собой обязательные императивы, 
устанавливающие регламент организации и 
застройки территорий и использования земель-
ных участков. Кроме того, разработка и принятие 
градостроительной документации требует соблю-
дения норм, регламентирующих процедуру приня-
тия соответствующих нормативных правовых 
актов. Следовательно, при осуществлении пере-
численных видов градостроительной деятельно-
сти нормы градостроительного права тесно пере-
плетаются с нормами конституционного, админи-
стративного и муниципального права. 

Участие частных лиц – физических и юриди-
ческих лиц – в указанных видах градостроитель-
ной деятельности ограничивается лишь возмож-
ностью оспаривания в судебном порядке приня-
тых решений в случае наличия нарушений их 
прав. Иным образом частные лица не могут 
повлиять на принимаемые решения органами 
публичной власти при реализации рассмотренных 
видов градостроительной деятельности [2, с. 136]. 

Содержание градостроительных отношений 
по архитектурно-строительному проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и сносу объектов капитального строи-
тельства, а также эксплуатации зданий и сооруже-
ний, в значительной степени зависит от степени 
участия в них физических и юридических лиц. 
Организационно-правовые формы перечислен-
ных видов градостроительной деятельности уста-
навливаются наряду с нормами градостроитель-
ного права и нормами гражданского права. Так, 
строительство, проектирование и аналогичные 
виды деятельности выполняются на основе граж-
данско-правовых договоров, а именно: договоров 
подряда или оказания услуг1. В указанной сфере 
применяется преимущественно диспозитивный 
метод правового регулирования, а тип правового 
регулирования носит дозволительный характер. 
Содержание таких правоотношений во многом 
зависит от выбранных форм участия их субъек-

1  Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 13.12.2024). 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_9027/f97fa76d258f4b035ab80b1e8926c01fa4368
07d/ (дата обращения: 19.05.2025).

тов. Например, институты саморегулирования, 
страхования и государственно-частного партнер-
ства, с одной стороны, позволяют субъектам част-
ного права проявлять инициативу и автономию 
при установлении приемлемых для них условий, с 
другой стороны, выступают обеспечительны- 
ми средствами, защищающими от возможных 
рисков. 

Страхование – институт частного права, 
направленный на обеспечение имущественного 
интереса участников правоотношения в случае 
наступления определенного договором страхо-
вого случая2. Общие условия страхования закре-
плены в нормах гражданского кодекса. Для обяза-
тельного страхования предусмотрено специаль-
ное правовое регулирование. Так, отношения по 
обязательному медицинскому страхованию и 
страхованию вкладов регламентируются Законом 
РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 28.02.2025) 
«Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»3.

Саморегулирование представляет собой 
самостоятельно организованную участниками 
правоотношений деятельность по разработке и 
установлению правил и форм осуществления 
такой деятельности, например, формы и правила, 
закрепляющие условия договоров строительного 
подряда и ответственности застройщиков. Дея-
тельность саморегулируемых организаций явля-
ется, как правило, узко специализированной и 
рассчитана на определенную профессиональную 
сферу. Саморегулирование в области строитель-
ной деятельности регламентируется нормами 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального 
закона «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007 N 315-ФЗ и локальных актов саморегу-
лируемых организаций4.

Государственно-частное партнерство – орга-
низационно-правовая форма сотрудничества 
субъектов публичного и частного права, обеспечи-
вающая достижение публично-значимых целей за 
счет сочетания в механизме правового регулиро-
вания приемов и способов частноправового и 
публично-правового характера. 

2  Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 13.12.2024). 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_9027/f97fa76d258f4b035ab80b1e8926c01fa4368
07d/ (дата обращения: 19.05.2025).

3  Об организации страхового дела в Российской 
Федерации: закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 
28.02.25). URL.: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_1307/0067efb73952c22a8b7ef81e38b62
2b92b07a5d7/ (дата обращения: 19.05.2025).

4  О саморегулируемых организациях: федер. 
закон Рос. Федерации  от 01.12.2007 N 315-ФЗ (послед-
няя редакция). URL.: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_72967/ (дата обращения: 19.05.2025).
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Использование механизма государствен-
но-частного партнерства возможно при осущест-
влении градостроительной деятельности в виде 
комплексного освоения территории и предусмо-
трено нормами градостроительного кодекса и 
Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ 
(ред. от 30.11.2024) «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»1.

Таким образом, и страхование, и саморегу-
лирование, и государственно-частное партнер-
ство являются эффективными формами, обеспе-
чивающими соотношение и баланс интересов 
частного и публичного права при реализации гра-
достроительной деятельности, направленной на 
создание и изменение объектов капитального 
строительства. Следовательно, содержание гра-
достроительных правоотношений в этой области 
определяется в соответствии с градостроитель-
ными нормами, нормами гражданского кодекса 
РФ, специальными законами и иными норматив-
ными и локальными актами, а также с условиями 
гражданско-правовых договоров. 

Установленные особенности регулирования 
отдельных видов градостроительных отношений 
свидетельствуют о наличии связей градострои-
тельного права и иных отраслей права в меха-
низме градостроительного регулирования, то есть 
межотраслевых связей. Комплексный характер 
правового режима градостроительных отношений 

1   О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации: федер. закон Рос. 
Федерации от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 30.11.2024). 
URL.: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_182660/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/ 
(дата обращения: 19.05.2025).

обусловлен дуализмом типов и методов право-
вого регулирования и организационно-правовых 
форм, сочетающих начала частного и публичного 
права. Соответственно, особенности правового 
режима градостроительного регулирования позво-
ляют сделать вывод об обособленном положении 
градостроительного права в системе права Рос-
сии как отрасли права.
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циальных групп на снижение эффективности механизма правового регулирования. Автор 
считает, что действие факторов снижения эффективности механизма правового регули-
рования может привести к неправильному выбору субъектом права юридических средств и, 
как следствие, к правоприменительным ошибкам, а также снижению полезного результа-
та воздействия права на правоотношения. Делается вывод о необходимости реализации 
мероприятий, направленных на устранение, минимизацию негативных последствий при-
чин снижения эффективности механизма правового регулирования.
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Annotation. The article examines the subjective and objective reasons for the decrease in the 
effectiveness of the mechanism of legal regulation. The influence of the defect and deformation of 
legal awareness on the success of legal regulation is revealed. The influence of the dynamism of 
social relations, differences in the needs and interests of individuals and social groups on reducing 
the effectiveness of the mechanism of legal regulation is revealed. The author believes that the effect 
of factors reducing the effectiveness of the mechanism of legal regulation can lead to an incorrect 
choice of legal means by a legal entity and, as a result, to law enforcement errors, as well as a de-
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ment measures aimed at eliminating and minimizing the negative consequences of the causes of a 
decrease in the effectiveness of the legal regulation mechanism.
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Реализуя совокупность правовых 
средств субъекты права осуществляют 
целенаправленное воздействие на 

общественные отношения. Посредством право-
вого регулирования они могут защитить свои 

права и удовлетворить законные интересы. Поэ-
тому обеспечение действия механизма правового 
регулирования является важнейшей задачей 
органов государственной власти. На практике не 
всегда удается создать условия для эффектив-
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ного регулирования общественных отношений. К 
субъективным причинам, снижающим эффектив-
ность механизма правового регулирования можно 
отнести дефект и деформацию правового созна-
ния.

Дефект правового сознания характеризуется 
недостаточной сформированностью одного или 
нескольких его компонентов, в результате чего 
нарушается целостность правосознания. Наруше-
ние когнитивной составляющей правосознания 
приводит к его фрагментарности, которая прояв-
ляется в несистематизированности и обрывочно-
сти правовых знаний и представлений, отсутствие 
полной картины правовой действительности и 
невозможности объективно ее воспринимать. Как 
следствие, недооценка и неверный выбор юриди-
ческих приемов и средств ведет к допущению 
юридических ошибок, сбоям в реализации права, 
снижению правового эффекта и неспособности 
субъекта права в отдельных конкретных случаях 
правильно толковать, разъяснять и применять 
норму права [6 ; 7]. 

Негативные изменения в эмотивной состав-
ляющей правового сознания проявляются в при-
страстности и необъективности субъекта правоот-
ношений, когда он на личностном уровне отдает 
предпочтение или выражает какую-либо заинте-
ресованность в пользу той или иной стороны. Это 
приводит к нарушению законных прав и необосно-
ванному ущемлению как личных, так и обществен-
ных интересов. Дефект правового сознания также 
приводит к тому, что субъект права выбирает неэ-
ффективные правовые средства в процессе регу-
лирования общественных отношений. 

Если своевременно не устранить дефект 
правосознания, то укоренившись он найдет про-
явление в правовом инфантилизме или правовом 
идеализме. В первом случае, низкий уровень пра-
восознания, правовая безграмотность и неинфор-
мированность, несформированность правовых 
установок при условии при личной уверенности в 
хорошей юридической подготовке приведут к пра-
вовой безответственности и пассивности, неуме-
нию субъекта права качественно выполнить свои 
обязанности, например, адекватно оценить пра-
вовые нормы и юридические факты. 

Правовой идеализм также ведет к неспособ-
ности качественному исполнению субъектом 
права обязанностей, но в отличие от правового 
инфантилизма, проявляется в гиперответственно-
сти и активной форме. Правовая безграмотность, 
слабая информированность, отсутствие необхо-
димого профессионального опыта при условии 
развитого правосознания и сформированных пра-
вовых установок порождают гипертрофированное 
отношение к юридическим средствам. В процессе 
практикоприменения происходит переоценка 

роли права и его фактических возможностей. 
Субъект права убежден, что с помощью законов и 
иных правовых актов можно решить все социаль-
ные проблемы. Такой подход ведет к снижению 
эффективности механизма правового регулиро-
вания, поскольку не учитывает реальные возмож-
ности права как регулятора общественных отно-
шений.

Системное проявление дефектов правосоз-
нания приводит к его деформации, а массовость 
– к нарушению порядка общественных отношений 
и невозможности субъектами защитить свои права 
и удовлетворить законные интересы.

Деформация правосознания характеризу-
ется когнитивным искажением, которое приводит 
к существенному негативному изменению право-
вых взглядов, представлений, убеждений, оценок, 
настроений и чувств. В результате таких измене-
ний происходит перерождение правосознания. 
Разрушение барьеров на пути к совершению пра-
вонарушения приводит к криминального право-
сознания. Как деструктивная и наиболее опасная 
форма деформации правового сознания, крими-
нальное правосознание причиняет ущерб обще-
ственным отношениям и общественному порядку. 
«Противоправный умысел субъекта права форми-
рует у него намерение использовать должностное 
положение в личных корыстных, карьерных и 
иных антисоциальных целях» [3], порождая такие 
правовые явления как коррупцию, взятничество, 
мошенничество, должностной подлог. 

Проявление криминального правосознания 
в процессе практикоприменения снижает эффек-
тивность механизма правового регулирования, 
так как предполагает отказ от правовых регулято-
ров социальных отношений и побуждает исполь-
зовать неправовые средства нормативного регу-
лирования [1 ; 2]. 

В практической деятельности криминальное 
правосознание проявляется в форме правового 
радикализма, который характеризуется негатив-
ным психоэмоциональным настроем, готовностью 
субъекта права к осознанным и решительным 
противоправным действиям. Такие действия под-
рывают правовой режим, наносят вред правам и 
законным интересам субъектов права, мешают 
развитию общественных отношений. 

Негативное влияние правового радикализма 
на эффективность механизма правового регули-
рования проявляется в авторитарном управлении, 
когда сужаются пределы регулирования обще-
ственных отношений, подавляется социаль-
но-правовая и гражданская активность общества. 
Такая ситуация может порождать феномен право-
вого нигилизма, когда гражданин не верит в дей-
ственность права как социального института, не 
доверяет органам власти и отрицает необходи-
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мость соблюдения правил поведения, как важней-
шего элемента успешного регулирования соци-
альных отношений. Проявление правового ниги-
лизма подрывает устои общества, тормозит раз-
витие общественной жизни и правовой системы. 
Пренебрежительное отношение и сознательное 
игнорирование правовых предписаний в повсед-
невной жизни ведет к снижению эффективности 
механизма правового регулирования. 

В латентной форме криминальное правосоз-
нание проявляется в правовой демагогии, когда 
субъект права действует во вред общественным 
отношениям не раскрывая свои личные или груп-
повые цели и интересы.

Правовая демагогия наносит прямой врем 
механизму правового регулирования, так как при 
такой правовой ситуации происходит фальсифи-
кация правовых фактов, методов и средств.

Объективные причины снижения эффектив-
ности механизма правового регулирования возни-
кают под воздействием многих разнонаправлен-
ных факторов, например, из-за многообразия и 
динамизма общественных отношений, различия 
потребностей и интересов граждан и различных 
социальных групп. К таким причинам можно отне-
сти:

1. Несовершенство законодательства и 
неактуальность правовых норм, когда правовое 
регулирование отстает во времени от развития 
политических, экономических и социальных отно-
шений, а законотворческий орган не может пред-
сказать направление их развития и своевременно 
отреагировать на изменения общественной 
жизни. Такая ситуация приводит к правовой нео-
пределенности и повышает юридические риски 
всех субъектов правоотношений. Возникающие в 
таких условиях неурегулированные вопросы и 
юридические споры, усложнение процесса приня-
тия решений, приводят к утрате уверенности 
граждан в эффективности правового регулирова-
ния.

2. Отсутствие необходимых юридических 
условий функционирования механизма правового 
регулирования:

– функциональный конфликт, когда отсут-
ствует четкое и слаженное взаимодействие всех 
элементов и составных частей механизма;

– наличие пробелов в праве и юридических 
коллизий, которые ведут к разбалансированности 
правовой системы и нарушению ее нормального 
функционирования;

– неадаптированность юридических средств 
к особенностям субъекта правового регулирова-
ния и регулируемым отношениям.

Отсутствие необходимых юридических усло-
вий может приводить к снижению эффективности 

правового регулирования, усложнению процесса 
толкования содержания текста нормативно-пра-
вового акта и препятствию их практической реа-
лизации. 

3. Неблагоприятная внешняя и внутренняя 
политическая, экономическая и социально-демо-
графическая ситуация в стране. Так, например, 
социально-экономический кризис в стране может 
привести к дезорганизации системы правового 
регулирования. Такая ситуация ведет к наруше-
нию регламентации процесса правового регули-
рования, а также сужению сферы его применения, 
когда общественные отношения могут остаться 
без адекватного юридического опосредования [4].

В результате действия указанных выше фак-
торов, субъект права может недооценить или, 
наоборот, переценить эффективность какого-либо 
юридического средства, сделать на основе не 
верных выводов неправильный выбор этих 
средств. Как следствие, такие ошибки приводят к 
сбоям в реализации права и снижению правового 
эффекта. 

Чтобы устранить или минимизировать нега-
тивные последствия рассмотренных в настоящей 
работе причин необходимо на государственном 
уровне реализовать мероприятия, направленные 
на повышение эффективности механизма право-
вого регулирования. Эти мероприятия должны 
быть направлены на: совершенствование процес-
сов правотворчества и правоприменения, повы-
шение уровня правосознания и правовой куль-
туры населения, совершенствование судебной 
системы [5] и развитие гражданского общества.
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Аннотация. В настоящее время мы видим, как под влиянием различных факторов ин-
ститут интеллектуальной собственности активно деформируется. Проблема заключа-
ется в большой значимости технологий в современном мире, и страны, на которые нало-
жены санкции по той или иной причине, пытаются различными способами получить доступ 
к инновациям, для них в настоящее время не доступные. Деформация института интел-
лектуальных прав выражается в основном из-за политических фактов, а также, но значи-
тельно реже, из-за экономических. В настоящей статье мы рассмотрим, как разные стра-
ны адаптировались к режиму санкционного давления. Разберём это на примере двух стран. 
Китая - экономика, которого лишь частично находится под санкциями, и Ирана, находя-
щийся в почти в полной изоляции, где ограничения наложены на самые важные и по совме-
стительству очень уязвимые для государства. Опишем, какие именно санкции были введе-
ны, чем они были мотивированы и как они влияют на экономику этих стран. Проанализиру-
ем меры, которые предпринимаются для выхода из сложившегося положения, изучим наци-
ональное законодательство этих стран, сделаем необходимые выводы и постараемся по-
нять будет ли это полезно для нашей страны. После мы проанализируем, какие именно 
механизмы, в том числе правовые, разные страны использовали для обхода возникших огра-
ничений. Старались ли эти страны урегулировать вопрос с иностранными государствами. 
Далее разберём реакцию на введение санкций со стороны России. Предпримем попытку в 
общих чертах спрогнозировать пути возвращения иностранных компаний в Российскую 
Федерацию в реалиях настоящего времени. 
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- the economy of which is only partially under sanctions, and Iran, which is in almost complete isola-
tion, where restrictions are imposed on the most important and at the same time very vulnerable to 
the state. We will describe what sanctions were imposed, what motivated them and how they affect 
the economies of these countries. We will analyze the measures that are being taken to get out of 
the current situation, study the national legislation of these countries, draw the necessary conclu-
sions and try to understand whether this will be useful for our country. After that, we will analyze what 
mechanisms, including legal ones, different countries used to bypass the restrictions that arose. Did 
these countries try to resolve the issue with foreign states. Next, we will analyze the reaction to the 
introduction of sanctions by Russia. We will attempt to generally predict the ways in which foreign 
companies can return to the Russian Federation in the realities of the present time.

Key words: Civil law, intellectual property, sanctions restrictions.

История санкционного давления, как 
экономического и дипломатического 
на своего противника достаточно ста-

рая. Ещё в период Ливонской войны города Ган-
зейского союза запрещали перевозить оружие, 
специалистов и порох в Русское царство. В свою 
очередь Иван Грозный наладил поставки через 
порт Архангельска, контрагентом в поставках 
являлась Англия. Также были налажены поставки 
через третьих лиц. В этой короткой исторической 
справке мы можем наблюдать две излюбленные 
стратегии стран, которые попали под санкции. 
Поставки через дружественные страны или орга-
низации, напрямую не связанные с подсанкцион-
ной страной. 

США как главный разработчик и поставщик 
самых высоких технологий в современном мире, 
страна, безусловно, обладающая самой передо-
вой наукой, пользуется своим преимуществом над 
другими и путём санкций старается принудить 
другие государства к выгодным для себя усло-
виям сотрудничества. До окончания «холодной 
войны», если какая-либо страна не хотела следо-
вать в фарватере политике США, она могла опе-
реться на СССР, который обладал высоким уров-
нем технологического развития и мог обеспечить 
снабжение необходимыми технологиями, кадрами 
и инвестициями. Однако с окончанием «холодной 
войны» любая помощь прекратилась, и подсанк-
ционным странам пришлось либо выживать, как 
Кубе и КНДР, перебиваясь редкими поставками 
необходимых товаров, либо, как до 2003 года 
Ираку идти на компромиссы во внешней политике. 
В законодательстве США прямо в целом напи-
сано, что все технологии, разработанные на тер-
ритории этого государства, принадлежат стране и 
в следствии этого она может запрещать им поль-
зоваться. 

Для Кубы и КНДР санкции поистине разру-
шительны и привели к нехватке продовольствия, 
медикаментов, электроэнергии. Устройство эко-
номики этих стран помогало концентрировать 
столь дефицитные ресурсы на приоритетных 
направлениях. В настоящей статье именно при-
меры этих двух стран рассматриваться не будут 

по причинам сильно отличающийся структуры 
экономики и закрытости статистических, экономи-
ческих данных, что не позволяет в должной сте-
пени оценить влияние санкций на страну и поло-
жение интеллектуальной собственности в ней.

Санкции, вводимые против России с 2014 
года, не были столь разрушительны и касались в 
основном физических лиц и какое-то время не 
касались технологий [4, с.847]. С 2018 года начи-
нается противостояние с КНР, в следствии чего 
вводятся санкции в отношении китайских техноло-
гических гигантов по типу Huawei, которую прину-
дительно отключают от сервисов Google, запре-
щают у неё закупать оборудование, из-за чего 
другие страны теряют миллиарды долларов и 
евро. В ситуациях санкционного давления разные 
страны вынуждены прибегать к нарушению исклю-
чительных прав иностранных компаний, иначе 
неизбежно наступление с начало стагнации, а в 
последующем деградации экономики. Поэтому 
отступление от беспрекословного соблюдения 
исключительных прав является необходимостью. 

Что мы понимаем под деформацией инсти-
тута интеллектуальных прав – прежде всего это 
некая форма чрезвычайного, вынужденного поло-
жения или законодательства. Данное явление 
возникает в момент серьёзного санкционного дав-
ления на отдельные государства, и при этом 
легальный доступ к самым последним достиже-
ниям науки, культуры и искусства закрыт. В этих 
случаях государство толерантно относится к раз-
личным нарушениям интеллектуальных прав. 
Деформация может выражаться по-разному. В 
мягкой форме, когда государство просто не вме-
шивается и не пресекает правонарушения, но при 
этом не является участником этих процессов. 
Иная же, более тяжёлая форма деформации 
представляет собой прямое участие государства 
в нарушении интеллектуальных прав. Обе формы 
могут встречаться по отдельности, так и рассма-
триваться по принципу конвергенции. Чаще всего 
страны, находящиеся под санкциями, не стре-
мятся фиксировать в законодательстве использо-
вание интеллектуальной собственности в обход 
мнения правообладателя, а делают это на прак-
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тике, не привлекая внимание. Данное поведение 
продиктовано возможностью снятия санкций и 
возвращением иностранных компаний, а также по 
причине сокрытия цепочек поставок товаров, 
попавших под ограничения. Поэтому многие 
страны сохраняют достаточно жёсткое регулиро-
вание интеллектуальных прав, направленное в 
пользу правообладателя, однако на практике 
допуская его нарушения. Мы можем привести 
всего лишь один пример. Если в Россию не будут 
ввозиться копии иностранных кинокартин, то из-за 
этого кинотеатры не получат прибыль и вынуж-
дены будут закрыться, что в свою очередь приве-
дёт к массовому сокращению персонала и росту 
социальной напряжённости. Российских же кино-
картин не хватает, и они не могут покрыть все 
затраты кинотеатров. Поэтому государство, обще-
ство, отдельные организации, в том числе ино-
странные, являются заложниками этой ситуации. 
Кстати, иностранным компаниям это может быть 
выгодно. Так они сохранят свою долю рынка без 
финансовых затрат со своей стороны, и в случае 
возвращения потребитель не успеет отвыкнуть от 
продукции того или иного бренда. Однако нет 
вещей более постоянных, чем временные. Глав-
ное, что изменения происходят в самом обще-
стве, да, происходит вынужденно под воздей-
ствием внешних причин, но каждый конкретный 
человек теряет привычку или деловой обычай 
оплачивать те или иные нематериальные блага, 
на сленге это называется «платой за контент». Со 
временем даже если иностранные компании воз-
вращаются в страну, они сталкиваются с пробле-
мой объяснить обществу необходимость «платы 
за контент», а в случае с Россией это необходимо 
делать дважды. 

Чтобы изучить нюансы санкционной поли-
тики, необходимо рассмотреть историю введения 
ограничительных мер. Как КНР и Иран пытались 
выйти из этого положения. 

Китайская Народная Республика с конца 
восьмидесятых годов планомерно развивала 
свою промышленность разными путями, отчасти 
это были прямые инвестиции от правительства, 
но больше всего это прямое размещение своих 
предприятий крупными иностранными технологи-
ческими компаниями, местные рыночные агенты 
через прямое копирование иностранных разрабо-
ток пытались открывать и собственные предприя-
тия [5, с.49]. В восьмидесятых и девяностых годах 
была распространена фраза «жёлтая сборка», 
она описывала персональный компьютер, собран-
ный из достаточно дешёвых комплектующих, ими-
тирующих оригинальные запчасти, из-за этого 
пластик со временем начинал желтеть, но при 
этом компьютер работал также как и брендовый 
ПК от именитых компаний. 

Как было уже сказано выше, именно с 2018 
года начинается планомерное введение санкций 
против китайского технологического сектора. Каж-
дый год вводились новые и более жёсткие ограни-
чения. В связи со спецификой нашего исследова-
ния, концентрирующийся на интеллектуальной 
собственности, мы будем рассматривать только 
третий пакет санкций. Третий пакет санкций про-
тив КНР был введён второго декабря 2024 года 
администрацией президента США Джо Байдена. 
Введение санкций связанно с желанием США 
замедлить развитие китайской технологической и 
полупроводниковой промышленности. 

Вот лишь только основные положения 
пакета:

1) Ограничение на поставку памяти с высо-
кой пропускной способностью китайским компа-
ниям;

2) Запрет на поставку в Китай программного 
обеспечения и оборудования для компаний из 
США, производящие компоненты за рубежом, и на 
иностранные компании из Сингапура, Малайзии, 
Израиля, Южной Корее, Тайваня;

3) Внесение в чёрный список ста сорока ком-
паний из КНР, для которых доступ к технологиям 
может быть предоставлен только по специальной 
лицензии;

4) Правило одного чипа. Передача любой 
американской микросхемы компаниям из чёрного 
списка будет приравниваться к нарушению экс-
портных правил;

5) Включение в список компаний производи-
телей инструментов для производства чипов и 
инвестиционных фирм;

6) Более жёсткие меры против компаний, 
сотрудничающих с Huawei. 

Китай негативно ответил на введение санк-
ций и отметил, что будет придерживаться прин-
ципа защиты интересов своих, и санкции не оста-
нутся без ответа. 

Большая заслуга Правительства КНР в сво-
евременном реагировании на проблему, ещё 
летом 2024 года. Китайские компании стали заку-
паться санкционными товарами. Уже произошёл 
процесс успешной адаптации. Китайские компа-
нии используют услуги американских облачных 
сервисов (Amazon, Nvidia, Microsoft), используя 
их, могут получать доступ к вычислительным мощ-
ностям без поставок необходимых комплектую-
щих. Есть ещё более хитрые способы занижения 
характеристик data-центров для закупок запре-
щённой продукции. Также прилагаются меры для 
увеличения времени разработки независимого от 
США оборудования и программного обеспечения. 
Появились первые чипы на семи нанометровом 
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техпроцессе, своя оперативная память, все 
микросхемы основаны на собственных разработ-
ках [7, с. 393]. 

Деформация интеллектуальных прав тут 
тоже присутствует, вполне старые и стандартные 
схемы обхода ограничений также были задей-
ствованы. Поставки через третьих лиц, создание 
подставных компаний, через которые происходят 
закупки ПО и оборудования, в том числе для 
Huawei, которая из-за своей успешности признана 
национальной угрозой для США. Стоит также учи-
тывать, что Китай обладает самой большой произ-
водственной базой на планете и может воспроиз-
вести западные технологии, а не рассчитывать 
только на поставки из вне, возможно, не на таком 
высоком уровне, но где-то близко к этому. Мы уже 
писали выше про освоение техпроцесса в семь 
нанометров, самый же передовой это три наноме-
тра, для примера Россия только осваивает шесть-
десят нанометров. 

Отсутствие массового ухода больших корпо-
раций с китайского рынка можно объяснить очень 
многими факторами, в первую очередь величиной 
рынка. Во-вторых, глобальные цепочки поставок 
пришлось бы полностью перестраивать, а это гло-
бальные убытки. Также причина в местном зако-
нодательстве. Основным способом присутствия 
на китайском рынке иностранных компаний, явля-
ется совместные предприятия, исключение – это 
филиалы и представительства иностранных част-
ных организаций. Для получения дополнительных 
льгот, иностранным фирмам нужно получить ста-
тус Каботажной продукции (кап-продукции), по 
сути, это сертификат происхождения, пройти 
строгий контроль, в некоторых случаях цензурный 
надзор. По сути, товары должны быть либо полно-
стью произведены в Китае, либо частично, но по 
китайским стандартам, обязательное требование 
– регистрация в КНР организации или быть пред-
ставителем китайского производителя.

Статус кап-продукции даёт возможность 
получать таможенные льготы, доступ к зонам сво-
бодной торговли, возможность использовать 
систему преференций. Таким образом, по причи-
нам, перечисленным выше, иностранные компа-
нии практически неразлучны со своими китай-
скими партнёрами, а уход с рынка будет просто 
катастрофой как по правовым, так и по экономи-
ческим причинам. 

Иранская Исламская Республика находится 
под санкциями уже не один десяток лет. Впервые 
их ввели в 1979 году из-за свержения шахского 
режима и захват американских заложников, дан-
ные санкции были отменены ещё в 1981 году [6, 
с.407]. Современные носят иную причину, в 1995 
году у США появляется информация о разработке 

Ираном ядерного вооружения, вследствие чего 
были ведены ограничения указами Президента 
США № 12957,12959, 13059. Также через Кон-
гресс США был проведён закон о санкциях против 
Ирана и Ливана. Позже, в 2006 году изменён на 
закон о санкциях против Ирана. Совет Безопасно-
сти ООН 1696 требовал прекращения всех работ, 
связанных с ядерной программой. Резолюцией 
Совета Безопасности ООН 1737 запрещались 
поставки товаров, предназначенные для ракетной 
программы [1, с.387]. Резолюцией ООН 1747 
запрещались поставки обычного вооружения, а 
также любой помощи и субсидий Тегерану. Резо-
люция 1803 расширяла список подсанкционных 
компаний и физических лиц, им была запрещена 
выдача виз, а также под ограничения попали 
банки и их филиалы. В рамках резолюции Совет 
Безопасности ООН 1929 в 2010 году попали под 
санкции иранские суда, банкам запретили откры-
вать представительства за рубежом, вводились 
вторичные санкции. Многие ограничения касались 
в основном главной доходной статьи бюджета, а 
именно нефтегазового сектора. В последующем в 
страну были запрещены к ввозу товары со значи-
тельной долей американских технологий. Это 
только небольшое перечисление действующих 
ограничений. Есть огромное число санкций, вво-
димых разными странами в индивидуальном 
порядке, и запретов, налагаемых Советом Европы. 
Российское руководство санкции против Ирана 
поддержала. Данное государство было лидером 
по количеству запретительных мер до февраля 
2022 года, после это место заняла Россия. 

Санкции значительно сказались на эконо-
мике Ирана, вызвали структурную деградацию, 
разогнали инфляцию, привели к потере экономи-
ческого роста, росту безработицы, сокращению 
ВВП, развитию теневой экономики, к общему 
ухудшению социально-экономической ситуации. 
Нарастающие проблемы уже приводили к полити-
ческим последствиям, в виде масштабных проте-
стов с восьмидесятых годов. На данный момент 
очевидно, что страна не может развиваться под 
действием такого количества ограничений [2, 
с.89]. Руководством страны в 2015 году была 
предпринята попытка договориться с руковод-
ством Правительством Соединённых Штатов. 
Была снята большая часть санкций, ограничения 
остались на поставку вооружений, но в 2017 - 2018 
годах после прихода Дональда Трампа на пост 
Президента США, все ранее введённые запрети-
тельные меры были возобновлены. В настоящее 
время ведутся дискуссии о так называемой «Иран-
ской сделке», связано это уже со вторым сроком 
Дональда Трампа. Пока не известно, к чему в 
итоге приведут эти устремления, ясно одно: 
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стране жизненно необходимо снятие санкций, 
возможно, об этом удастся договорится при уча-
стии российского руководства.

В отличии от КНР, где санкции были по отрас-
левому принципу, у Ирана они сравнимы с россий-
скими и охватывают всю экономику. Какие же 
меры противодействия были выработаны Прави-
тельством КНР? В ход шли все способы от самых 
простых: создание теневого флота для перевозки 
нефти и нефтепродуктов, использование крипто-
валюты для внешнеторговых операций, закупка 
запрещённых товаров на подставные и третьи 
лица, в обход ограничений через свободные эко-
номические зоны и офшоры. Были внедрены 
меры по поддержке бизнеса через субсидии, 
льготные кредиты, специальный курс доллара для 
импортёров. 

Значительным было то, что нарушались 
интеллектуальные права третьих лиц, в основном 
связанные с патентами, так как все технологии 
нефтедобычи иностранные. Наблюдается разбор 
на запчасти уже вышедших из эксплуатации само-
лётов, на профессиональном сленге называемой 
каннибализацией. Прокат фильмов и сериалов в 
обход разрешения собственников картин. Ввоз 
техники и комплектующих без разрешения право-
обладателей. 

Нормативная база интеллектуальных прав 
Ирана состоит из системы законов, регулирующих 
разные аспекты интеллектуальной собственно-
сти. Закон от 12.01.1970 года об охране прав авто-
ров, композиторов и деятелей искусства подразу-
мевает наделение любых оригинальных произве-
дений правовой защитой. На долгое время это 
будет единственный закон, который хоть как-то 
регулирует область интеллектуальных прав, так 
как основа права в Иране это ислам, а исламское 
обычное право не допускает наличие нематери-
альных прав. Поэтому следующие нормативные 
акты появляются только через большой промежу-
ток времени. Закон от 30.12.2000 года вводит 
охрану компьютерных программ. Закон от 
29.10.2007 года обозначает необходимость реги-
страции изобретений, патентов, промышленных 
образцов, товарных знаков. В целом система 
законов об интеллектуальных правах напоминает 
аналогичную ситуацию в России девяностых и 
двухтысячных годов до принятия четвёртой части 
гражданского кодекса, однако, система Ирана так 
и не эволюционировала до кодификации. 

В настоящий момент можно прийти к выводу, 
что санкции больно бьют по экономике Ирана. 
Страна не упускает возможности договорится с 
западными государствами о снятии ограничитель-
ных мер и чем скорее они будут отменены тем 
лучше. 

С начала 2022 года из-за ухода западных 
компаний правовое положение интеллектуальной 
собственности стремительно меняется под влия-
нием чисто объективной обстановки. На наш 
взгляд, стремительное деформирование отноше-
ния к защите интеллектуальной собственности 
требует анализа и выявления проблем и предло-
жений по их решению. Запускается программа 
параллельного импорта, определяется список 
товаров, которые могут быть ввезены в Россию 
без разрешения правообладателя. 

Актуальность данной темы не вызывает 
сомнений, так как на момент написания статьи 
лишь некоторые компании выразили желание в 
том или ином виде вернуться в Россию. А значит, 
правопорядок и консенсус обращения с интеллек-
туальной собственностью, сложившийся в начале 
2022 года, сохраняется ещё на неопределённый 
срок, и проблемы, ему свойственные также сохра-
нят актуальность. Почему же мы будем затраги-
вать именно тему возвращения? Всё очень про-
сто, иностранные компании представляют из себя 
самых больших патентообладателей на планете, 
при этом номенклатура их интеллектуальной соб-
ственности весьма обширна: от товарных знаков 
до полезных моделей и прав на изобретения. От 
наличия этих компаний на рынке зависит обеспе-
чение мобильной связью, в некоторых случаях 
продовольствием, медицинскими препаратами и 
оборудованием. Другими словами, зависит благо-
получие граждан [3, с.75]. 

В ситуации ухода из страны иностранных 
компаний правообладателей необходимо прибе-
гать к выдаче принудительных лицензий, однако 
подобные случаи крайне редки, и наша страна 
пошла по иному пути. Главный фактор такого 
выбора заключается в том, что Россия импорти-
рует товары, а не технологии, поскольку техноло-
гическая база российского производства невы-
сока и производство компьютеров или смартфо-
нов «с нуля» просто невозможно. Ещё один фак-
тор связан с тем, что большая часть продукции, 
участвующая в параллельном импорте, носит ско-
рее всего потребительский характер и не имела 
военное назначение, соответственно носила не 
приоритетный характер. Параллельный импорт 
связан исключительно с насыщением внутреннего 
потребительного рынка недоступными товарами. 
Главный вопрос параллельного импорта — это 
отношение с иностранными организациями после 
их возвращения. Будут ли они привлекать к ответ-
ственности отечественные организации за ввоз 
товара без разрешения правообладателя, в 
основном это касается кинотеатров. Откажутся ли 
они от возвращения на российский рынок из-за 
уже удовлетворённого потребительского спроса 
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через параллельный импорт или через замеще-
ние отечественными аналогами? Будут ли зару-
бежные компании и дальше локализовать свои 
продукты под русский язык? Если говорить о лите-
ратуре, будут ли издаваться иностранные авторы? 
Вопросов очень много, и они не ограничиваются 
тем, что мы привели выше, а ответы на них имеют 
принципиальный характер. На большую часть 
вопросом мы сможем ответить в ближайшей пер-
спективе. 

На данный момент мы лишь можем предста-
вить контуры предстоящего возвращения и зави-
сят они от компании и метода её ухода, скорость 
же возвращения будет завить от заключения мир-
ного соглашения, поскольку сворачивание ими 
деятельности на территории России носило под-
чёркнуто политический контекст и уже во вторую 
очередь носило экономический аспект. Все ино-
странные компании можно разделить на несколько 
видов и разобрать на примерах возможности к 
возвращению. 

Иностранные компании можно разделить на 
четыре категории: 

1) Работающие в айти-секторе 
Примерами могут служить компании 

Microsoft, Sony, Open Ai, Google и т.д. Данному 
виду компаний вернуться будет проще всего, 
поскольку данные компании могут беспрепят-
ственно открыть офисы и нанять персонал, все их 
продукты локализованы на русский язык, тут ско-
рее вопрос с платежами. Что касается интеллек-
туальных прав, то данные компании регулярно 
продлевали свои товарные знаки в Роспатенте. 
Также компании этого сектора активно борются с 
пиратством и контрафактом на нашем рынке. 

2) Компании, работающие в сфере произ-
водства 

В основном это компании, занимающиеся 
производством техники, медикаментов, продуктов 
питания. Тут ситуация более сложная, поскольку 
многие эти компании оставили российский рынок 
с возможностью последующего возвращения, 
одним из таких примеров может быть компания 
«Рено-Опель», некогда владевшая АВТОВАЗом и 
занимающаяся производством автомобилей оте-
чественных «Лада». Данная компания продала 
свои предприятия Правительству РФ за сумму, 
равную эквиваленту одному доллару и последую-
щим правом выкупа в течении пяти лет, пока 
французский концерн не изъявил желание вер-
нуть свою собственность на территории России. 
Многие компании из этой сферы попали под внеш-
нее управление со стороны государственных 
структур и после были перепроданы отечествен-
ным бизнесменам. 

3) Торговые компании

Под эту категорию подпадают компании, 
которые занимаются продажей изделий лёгкой 
промышленности. Наглядными мерами могут 
стать Zara, H&M и многие другие. Эти компании 
чаще всего имели только свою сеть магазинов, а 
товары для продажи производили в Юго-Восточ-
ной Азии. Многие из них оплачивают аренду тор-
говых точек или же продолжили вести свою дея-
тельность в России под другим названием. 

В рамках нынешнего законодательства и в 
контексте заявлений политического руководства 
России перспективы возвращения остаются 
туманными. Вполне резонным будет предполо-
жить, что некоторые компании не вернуться в 
принципе, особенно фирмы из области реального 
сектора экономики. 

В выводе мы должны обозначить, что прак-
тика преодоления санкционного давления преу-
спеть очень сложна, сказывается чрезвычайная 
зависимость современных национальных эконо-
мик от международной торговли. Современные 
страны вынуждены идти на уступки во внешней 
политики для урегулирования экономических про-
блем, иначе возможны различные неблагоприят-
ные последствия. Страны, попавшие под санкции, 
стремятся различными способами минимизиро-
вать ущерб: прибегают к поставкам через третьи 
лица, производят закупки через дружественные 
государства. Мы знаем кейсы стран, которые 
находятся под санкциями очень много лет (напри-
мер, Куба), но, находясь в серьёзной блокаде эти 
страны теряют экономический рост и перспективы 
развития. Что касается интеллектуальной соб-
ственности в странах, находящихся под санкци-
ями, то ситуация с ней весьма сложная. С одной 
стороны, свои собственные изобретения, товар-
ные знаки, программы охраняются достаточно 
строго, но интеллектуальная собственность, при-
надлежащая иностранным компаниям и государ-
ствам, фактически лишены защиты. Что касается 
Российской Федерации, то возможность возвра-
щения иностранных компаний – это перспектива 
очень отдалённая, и, возможно, лишь только часть 
фирм вернётся, остальные же уже перестроили 
свою логистику и с учётом затрат на переосвое-
ние рынка возвращение выглядит маловероятно. 

Список литературы:

[1] Алексей С. К. Экономические санкции 
против Ирана и их влияние на социально-эконо-
мическое развитие страны: выводы для России // 
Экономика и управление. - 2025. - №3. - С. 385 - 
397. 

[2] Дегтярев Александр Николаевич, Кузне-
цова Альфия Рашитовна ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕН-
ДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ИРАНЫ В 



283

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

ПРАВО  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ // Вестник Академии наук 
Республики Башкортостан. - 2023. - №4. - С. 87 - 
94.

[3] Киселев А.А. Современные тенденции 
обеспечения конкурентоспособности российской 
экономики в условиях новых экономических и 
политических санкций против нее// Прогрессивная 
экономика. - 2025. - № 1. - С. 73 - 89.

[4]Ло Вэнькай МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВО-
ВОЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ США 
ПРОТИВ РОССИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ 
КИТАЯ // Экономика и социум. - 2020. - №11 - С. 
846 - 851.

[5] Новоселова Л. В., Островский А. В. Китай-
ская экономика под санкциями Запада: уроки для 
России // ЭСПР. - 2016. - №2. - С. 42 - 54.

[6] Тимофеев И. Н., Сокольщик Ю. С., Моро-
зов В.А. САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА: УРОКИ ДЛЯ 
РОССИИ В НОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСЛО-
ВИЯХ // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета. Международные отношения. - 2022. - №4. - 
С. 405 - 420.

[7] Юй Хань ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ САНКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЛО-
КАДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ КИТАЯ // Экономика и бизнес: теория и 
практика. - 2025. - №3 - С. 392 - 396.

Spisok literatury:

[1] Aleksej S. K. Ekonomicheskie sankcii protiv 
Irana i ih vliyanie na social’no-ekonomicheskoe razvi-

tie strany: vyvody dlya Rossii // Ekonomika i upravle-
nie. - 2025. - №3. - S. 385 - 397. 

[2] Degtyarev Aleksandr Nikolaevich, Kuzne-
cova Al’fiya Rashitovna ISTORICHESKIE TEN-
DENCII RAZVITIYA EKONOMIKI IRANY V USLOVI-
YAH SANKCIJ // Vestnik Akademii nauk Respubliki 
Bashkortostan. - 2023. - №4. - S. 87 - 94.

[3] Kiselev A.A. Sovremennye tendencii obe-
specheniya konkurentosposobnosti rossijskoj ekono-
miki v usloviyah novyh ekonomicheskih i politicheskih 
sankcij protiv nee// Progressivnaya ekonomika. - 
2025. - № 1. - S. 73 - 89.

[4]Lo Ven’kaj MEZHDUNARODNO-PRAVO-
VOJ ANALIZ EKONOMICHESKIH SANKCIJ SSHA 
PROTIV ROSSII I IH POSLEDSTVIJ DLYA KITAYA // 
Ekonomika i socium. - 2020. - №11 - S. 846 - 851.

[5] Novoselova L. V., Ostrovskij A. V. Kitajskaya 
ekonomika pod sankciyami Zapada: uroki dlya Rossii 
// ESPR. - 2016. - №2. - S. 42 - 54.

[6] Timofeev I. N., Sokol’shchik YU. S., Morozov 
V.A. SANKCII PROTIV IRANA: UROKI DLYA ROSSII 
V NOVYH MEZHDUNARODNYH USLOVIYAH // 
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Mezh-
dunarodnye otnosheniya. - 2022. - №4. - S. 405 - 
420.

[7] YUj Han’ VOZDEJSTVIE EKONOMICH-
ESKIH SANKCIJ I TEKHNOLOGICHESKOJ 
BLOKADY NA NACIONAL’NUYU INNOVACION-
NUYU SISTEMU KITAYA // Ekonomika i biznes: teor-
iya i praktika. - 2025. - №3 - S. 392 - 396.



284

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Дата поступления рукописи в редакцию: 05.06.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 30.06.2025 г.

ХАРИТОНОВ Леонид Александрович,
кандидат юридических наук, 

Северо-Западный филиал Российского государственного 
университета правосудия им. В.М. Лебедева, 

доцент общетеоретических правовых,дисциплин, 
e-mail: haritonov.leonid@mail.ru

ПОВЛИЯЕТ ЛИ ВЫБОРНОСТЬ СУДЕЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ?  

Аннотация. Изменения, которые происходят в современном обществе, вынуждают 
исследователей подходить к разрешению традиционных для юриспруденции проблем с уче-
том новых реалий, а также тех изменений, которые происходят в социо-гуманитарных 
науках. Один из важнейших факторов, влияющий на правовые процессы в социуме – это 
тренд на их антропологизацию, то есть в «фокусе» научных программ оказывается субъ-
ект права. Правоприменение в целом и его эффективность в частности зависят не толь-
ко от качества правового текста, но и от «качеств» субъекта его применяющего. В ста-
тье предпринята попытка обозначить преимущества принципа выборности судей, а так-
же намечены алгоритмы реализации его на практике.   
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WILL THE ELECTION OF JUDGES AFFECT THE EFFECTIVENESS 
 OF LAW ENFORCEMENT?

Annotation. The changes that are taking place in modern society force researchers to ap-
proach the resolution of traditional problems in jurisprudence, taking into account new realities, as 
well as the changes that are taking place in the socio-humanities. One of the most important factors 
influencing legal processes in society is the trend towards their anthropologization, that is, the sub-
ject of law is in the “focus” of scientific programs. Law enforcement in general and its effectiveness 
in particular depend not only on the quality of the legal text, but also on the “qualities” of the subject 
applying it. The article attempts to identify the advantages of the principle of judicial election, as well 
as outlines algorithms for its implementation in practice. 

Key words: efficiency, legitimacy, law enforcement, court, judge, justice, elections.

Методологический кризис, о котором 
ученые рассуждают на протяжении 
уже более полувека, давно превра-

тился в нормальное состояние юридической 
науки, которая занимается поиском ответов на 
вечные вопросы: что такое право? Что следует в 
него включать, а что нет? Как оно соотносится с 
моралью/справедливостью и ect.? Отечественное 
правоведение, декларировав разрыв с советской 

традицией, пытается нащупать «точку опоры», 
найти аналог марксистко-ленинской философии, 
чтобы разработать новую догматику права. В этом 
контексте понятны и безуспешные попытки реани-
мировать дореволюционные версии юснатура-
лизма, и попытки рецепции западных правовых 
концепций. Сформировалась устойчивая модель 
ориентации исследовательских программ на 
меняющиеся тренды. Преодоление кризиса в 
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науке посредством смены трендов, может воспри-
ниматься со стороны как нервные попытки неумо-
лимо стареющей кинодивы при помощи обильной 
косметики и пластической хирургии остановить 
увядание красоты. Однако подобная аналогия все 
же вряд ли уместна, ведь очевидность неспособ-
ности существующей догматической теории удов-
летворить потребности юридической практики, 
вынуждает академическую науку покинуть свои 
уютные библиотеки и амфитеатры аудиторий и 
идти в залы судебных заседаний, кабинеты сле-
дователей, во многом там зарождается «новая 
догматика». Еще в начале прошлого века Г. Кан-
торович утверждал, что юрист уже не просто пра-
вовед, он психолог, лингвист, экономист, а сегодня 
еще и IT-специалист. 

Одним из наиболее влиятельных течений в 
юридической науке сегодня становится движение 
«пост-классиков», появление которого вызвано 
лингвистическим, антропологическим и прагмати-
ческим «поворотами» в социогуманитарном зна-
нии [10]. 

Проблема эффективности правопримене-
ния занимает особое место в постклассической 
теории права, пытаясь найти пути решения тех 
проблем, которые не были замечены представи-
телями традиционной догматики. Один из лиде-
ров движения «постов» (термин, предложенный 
для самообозначения Е.Н. Тонковым) И.Л. Чест-
нов, например, выделяет проблему амбивалент-
ности конечного результата любого правового воз-
действия; проблему неопределенности влияния 
на достигнутый результат отдельных правовых 
норм и даже нормативных правовых актов; про-
блему связанную с неспособностью учесть влия-
ния всех факторов на полученный результат; про-
блема синергетического воздействия, порождаю-
щая расхождения между прогнозом и результа-
том; проблема репрезентативности, которая не 
позволяет эмпирически получить объективное 
знание; проблема интерсубъективности социаль-
ного мира; проблема реалистичности целей [10].

И.Л. Честнов прежде всего подчеркивает, что 
перечисленный выше комплекс проблем, незаме-
ченных классическими теориями права, затраги-
вает те аспекты юридической деятельности, кото-
рые связанны с нормотворческим процессом. 
Однако правоприменитель наряду с законодате-
лем (так условно обозначим любого «нор-
мотворца»), также является субъектом, конструи-
рующим или скорее реконструирующим правовые 
нормы и, следовательно, сталкивается с теми же 
проблемами, что и он. В связи с этим, предложен-
ная И.Л. Честновым антропологическая про-
грамма измерения эффективности зафиксиро-
ванных во внешних формах правовых стандартов, 

ориентированная на их восприятие населением, 
позволяет оценивать и результаты правопримени-
тельной практики.

Антропологический поворот в юриспруден-
ции вернул в право субъекта, который снова стал 
главным актором в процессе конструирования 
права. Во многом именно эффективность судеб-
ных решений, которые оцениваются обществом 
как в целом справедливые и поэтому им легити-
мируются, отчасти зависят от авторитета субъек-
тов их принимающих, легитимаций пограничных 
значений норм, их имплементация или инкорпо-
рация в правопорядке, зависит от того, насколько 
общество доверяет тем, кто их в него выносит. 
Поиск возможного решения проблемы эффектив-
ности не только судебного правоприменения, но и 
напрямую связанного с ним судебного правотвор-
чества, вынуждает нас искать приемлемый ком-
промисс между «рафинированной» теорией раз-
деления властей и реальным ее воплощением на 
практике. Не посягая на глобальные вопросы, свя-
занные с «мутацией» этого концепта XVIII в. к 
настоящему времени, мы обратимся к одному, но 
важному аспекту этой теории — к вопросу о допу-
стимости судебного правотворчества в современ-
ном контексте. Речь не идет о допустимости или 
не допустимости судебного прецедента в качестве 
официальной формы российского права, на 
обсуждение которого юристы потратили «баррели 
чернил» и «тонны бумаги», а об имплицитном 
судейском правотворчестве, которое присуще 
любому правопорядку. Саркастическое сравне-
ние Дж. Фрэнка судьи, не осознающим себя субъ-
ектом правотворчества, с мольеровским г-ном 
Журденом, сраженным, открывшимся ему фак-
том, что оказывается всю свою жизнь он говорил 
прозой [13] является и сегодня актуальным. 

Наивные представления о «законе – деми-
урге», определяющим наше поведение, передви-
гающим субъектов как фигуры на шахматной 
доске были развеяны в XIX в. З. Шлоссман вполне 
недвусмысленно утверждал, что мысль о том, что 
закон — это всего лишь «бумага и типографская 
краска» [11]. 

В данной статье мы не будем обсуждать 
вопрос о том является ли правовая норма валид-
ным регулятором поведения субъекта или же 
представляет собой лишь «суррогат отца в инфан-
тильном сознании взрослого человека». Будем 
исходить из того, что невозможность вместить в 
«прокрустово ложе» абстрактной статьи закона 
все богатство возможных жизненных ситуаций, 
требующих правовой регламентации, делает 
судью сопричастным к ее конструированию, кото-
рое он осуществляет посредством интерпретаци-
онных практик. 
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Например, французские правовые реали-
сты, чьи идеи пользуются популярностью и среди 
отечественных правоведов, утверждают, что 
судебное толкование (именуемое ими как аутен-
тичное, т.е. подлинное) имеет обязательный 
характер, безотносительно соответствия тексту-
альному содержанию интерпретируемой право-
вой нормы, и тем самым вносит коррективы в 
существующий правопорядок [5]. Судья в про-
цессе толкования не может быть ограничен ни 
лингвистической формой, ни степенью опреде-
ленности как правового предписания, так и право-
вого факта [6]. Тем самым через аутентичное тол-
кование, осуществляемое судьей, определяется 
подлинное содержание нормы права, ставя пра-
вопорядок в обществе в зависимость от чувства 
умеренности судьи [7] или судебных добродете-
лей [9]. А тут еще и разумные опасения, в связи с 
концентрацией у судей правотворческих полномо-
чий, которые при этом не избираются, занимают 
свои должности пожизненно и к тому же политиче-
ски безответственны. И вот в нашем сознании воз-
никает инфернальная фигура «судьи Писистрата», 
ниспровергающая «судью Геркулеса». Крах идеа-
лов демократии и наивных представлений о незы-
блемости системы разделения властей.

Судья-тиран, судья-узурпатор, который 
незаконно присваивает суверенитет, принадлежа-
щий народу [4], попирающий основополагающие 
принципы правового государства [3] – именно 
такой образ рисует нам воображение. Как можно 
рассуждать о легитимности, о справедливости и 
соответственно об эффективности судебных 
актов, если содержание нормы определяется 
судьей?

Если продолжить игру в метафоры, может 
нам сконструировать образ «судьи Перикла», 
наделив его правом интерпретационной свободы, 
но избираемого при этом народом. Ведь выбор-
ность судей позволит не только сделать обосно-
ванным их право на аутентичное толкование, но и 
повысит легитимность судейского корпуса, что в 
свою очередь, положительно скажется на эффек-
тивности судебных актов. Судья, чей авторитет 
подкреплен голосами избирателей, уже не будет 
выглядеть как могильщик демократии. 

Вместе с тем, прекрасно осознавая, что вне-
дрение процедуры избрания судей, повлечет за 
собой значительную нагрузку на бюджет, целесоо-
бразно осуществлять реформу не масштабно, а 
экспериментально в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации. Необходимо адаптировать и 
избирательные процедуры, с учетом специфики 
института суда, а также придется вносить измене-
ния в статус судьи. 

Парадоксально, но процесс избрания судьи 
начинается в правосознании соискателя должно-

сти, который должен сам для себя решить, хочет 
он быть судьей или нет. Ведь уже ставшая трюиз-
мом фраза А. Барок, что судья — это не просто 
профессия, а образ жизни [1]. Судья не перестает 
быть судьей, сняв мантию и покинув здание суда, 
он обречен нести это бремя и в повседневной 
жизни, а выборность сделает его фигурой макси-
мально публичной. Кандидат на должность судьи 
должен быть готов к тому, что даже его частная 
жизнь подчинена публичным интересам, что 
имманентно отождествлен избирателем с право-
судием. Судья, не только высококвалифициро-
ванный юрист, но и человек обладающий особым 
«судейским темпераментом», то есть способный к 
сопереживающей отстраненности, которая прояв-
ляется в терпении, открытости, вежливости, такте, 
пунктуальности, твердости, понимании, сострада-
нии, смирении и здравом смысле [2].

В то же время неразумно игнорировать и то, 
что судья это и профессия, и способ зарабатыва-
ния на жизнь. Судебная система вынуждена кон-
курировать с юридическими фирмами, представ-
ляющими интересы серьезных компаний, которые 
желают, чтоб их юристы были умнее чем судьи, 
перед которыми они предстали. К счастью, кли-
енты далеко не всегда получают то, за что платят. 
Однако судейская карьера не становится очевид-
ным выбором для молодых юристов. С учетом 
конкуренции с крупными игроками на рынке оказа-
ния юридических услуг, увеличивающимся объе-
мом судебной нагрузки, а также «Домокловым 
мечом» в виде процессуальных сроков вынуждает 
комплектовать судейский корпус за счет выходцев 
из аппарата суда, поскольку они максимально 
адаптированы к сложившейся системе. Подобную 
практику назначения судей, придающей их про-
фессиональному сообществу отдельные черты 
средневековой корпорации, можно назвать кооп-
тацией. И здесь всегда есть скрытая угроза, что 
корпорация отражает интересы прежде всего 
самой корпорации, в то время как судебная 
система должна отражать интересы общества во 
всем его многообразии и не потому, что судьи 
представляют людей в законодательном смысле, 
а потому что им следует использовать мудрость и 
опыт всего народа. Для того чтобы пользоваться 
доверием граждан, судам нужно нечто большее, 
чем высокие баллы оценки и дипломы престиж-
ных университетов или же навыки «слепого» печа-
тания и виртуозное владение делопроизводством.

Судьи должны восприниматься как заботли-
вые, неравнодушные, мужественные и сострада-
тельные. Когда дело доходит до человеческого 
понимания — ничто не заменит личного опыта. 
Выборы делают судей ближе к народу, а народ 
ближе к судьям.
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Пороки, которые часто упоминаются как 
характерные для выборов судей, часто преувели-
чиваются. Типичная жалоба заключается в том, 
что люди не знают кандидатов за которых они 
голосуют. Однако тот факт, что граждане, слу-
чайно остановившиеся у супермаркета, не могут 
назвать своих местных судей, вряд ли является 
достоверным критерием. Вероятно, они также не 
могут назвать имена законодателей или муници-
пальных чиновников. Нельзя настолько не дове-
рять своим гражданам, изначально прогнозируя, 
что они сделают неразумный или глупый выбор. 
Говорить, что избиратели не знают, что они делают 
— откровенное очернение демократии. Избира-
тели действительно знают кандидатов, за которых 
они голосуют, и они ревниво относятся к своим 
избирательным прерогативам. Вопрос не в том, 
насколько выборы являются лучшей альтернати-
вой назначению судей, а в том, как они должны 
быть организованы. Следовательно, мы должны 
исходить из того, что процесс выборов должен 
быть максимально эффективным для достижения 
трех целей системы отбора судей и пребывания 
их в должности: привлечение и удержание хоро-
ших судей; отстранение плохих судей; и поддер-
жание доверия общества.

Для достижения этих целей предлагаются 
следующие стандарты проведения выборов в 
судебные органы:

1. Кандидаты не должны быть аффилиро-
ваны с политическими партиями.

2. Выдвижение кандидатур должно осущест-
вляться путем открытых, беспартийных первич-
ных выборов, где правом голоса наделяются 
представители различных юридических профес-
сиональных ассоциаций, преподаватели юриди-
ческих вузов.

3. Действующим судьям должно быть разре-
шено не участвовать в первичных выборах, 
поскольку участие в агитации может негативно 
сказаться на соблюдении процессуальных сроков.

4. В бюллетене для всеобщих выборов на 
каждое судейское место должно быть указано не 
более двух кандидатов. Если кандидат безальтер-
нативен, ему или ей не следует разрешать уча-
ствовать в предвыборной кампании.

5. Голосование за каждую должность судьи 
должно проводиться отдельно.

6. Действующие судьи должны быть указаны 
в бюллетене для голосования как занимающие 
соответствующие должности.

7. В ходе предвыборной агитации запреща-
ется распространение негативной информации о 
кандидате, поскольку она дискредитирует не 
только отдельного судью, но и судебную систему в 
целом.

8. Финансирование проведения избиратель-
ной кампании кандидатом должно осуществляться 
равномерно только за счет федерального бюд-
жета.

Данный набор правил нельзя считать пол-
ным и безупречным. Могут существовать и другие 
стандарты, которые можно было бы рассмотреть 
для улучшения избирательного процесса. Однако 
в данной статье мы лишь в самых общих чертах 
указали на саму гипотетическую возможность 
проведения выборов судей, умышленно не обра-
щаясь к опыту США, Швейцарии и даже к соб-
ственному историческому опыту, поскольку речь 
должна идти не о рецепции и не о ренессансе, а о 
конструировании принципиально новой модели 
формирования судебного корпуса. 

Скептически настроенные юристы могут 
утверждать, что внедрение элементов выборно-
сти в процесс комплектования судейского корпуса 
вряд ли можно рассматривать как единственный 
путь повышения эффективности правопримене-
ния, и будут безусловно правы. Конечно, эффек-
тивность правоприменения, степень легитимно-
сти судебных актов и доверие к судебной системе 
и к правосудию в целом не зависят только от того, 
нам назначили судей или мы их избрали, но зада-
вая вопрос кому мы больше доверяем, вероятно 
мы ответим, что тому, кого мы избрали в качестве 
компетентного и беспристрастного арбитра.
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После того как исследованы все доказа-
тельства в ходе судебного следствия, 
председательствующий по делу опра-

шивает обвинителя, подсудимого, защитника, 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика и их представителей о том, желают ли 
они дополнить судебное следствие и чем именно 
(ст. 291 УПК РФ). Каждый из перечисленных участ-
ников судебного разбирательства вправе требо-
вать дополнения судебного следствия путем 
представления и исследования новых доказа-
тельств; постановки дополнительных вопросов 

ранее допрошенным лицам; исследования 
отдельных, не исследованных ранее материалов 
предварительного расследования; занесения в 
протокол судебного заседания заявления по 
поводу каких-либо обстоятельств, выявленных 
при исследовании доказательств. Каждое хода-
тайство о дополнении судебного следствия под-
лежит обсуждению. При удовлетворении ходатай-
ства суд продолжает исследование доказательств.

Если дополнений к судебному следствию не 
было, после рассмотрения ходатайств и выполне-
ния признанных необходимыми дополнительных 
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судебных действий председательствующий объ-
являет судебное следствие оконченным. С этого 
момента суд не вправе исследовать, а участники 
судебного разбирательства не могут предъявлять 
доказательства или требовать их истребования 
судом (за исключением предусмотренных зако-
ном случаев, когда судебное следствие возобнов-
ляется [1]).

Только приняв решение о возобновлении 
судебного следствия, суд может вновь приступить 
к исследованию доказательств, в том числе и тех, 
которые по каким-либо причинам не были рассмо-
трены. Это возобновление возможно по опреде-
лению (постановлению) суда при наличии следу-
ющих оснований: 1) когда участники судебных 
прений ходатайствуют о возобновлении судебного 
следствия в связи с необходимостью представле-
ния новых доказательств для их исследования (ч. 
1 ст. 294 УПК РФ); 2) если подсудимый в послед-
нем слове сообщил о новых обстоятельствах, 
имеющих существенное значение (ч. 1 ст. 294 УПК 
РФ); 3) когда суд при постановлении приговора в 
совещательной комнате признает необходимым 
дополнительно выяснить те или иные обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию. При возобновле-
нии судебного следствия оно производится по 
общим правилам [1].

О важности процедуры окончания судебного 
следствия свидетельствует тот факт, что в каждом 
случае, в котором суд вышестоящей инстанции 
подтверждает законность приговора суда первой 
инстанции, им указывается, что все участники 
судебного разбирательства заявили о возможно-
сти окончания судебного следствия при состояв-
шейся явке свидетелей и исследованных доказа-
тельствах. С учетом этого председательствующий 
в соответствии с ч. 2 ст. 291 УПК РФ объявил об 
окончании судебного следствия; все представлен-
ные сторонами допустимые доказательства были 
исследованы, ходатайства сторон разрешены 
председательствующим в установленном законом 
порядке. После стадии дополнений судебного 
следствия оно (в соответствии с ч. 2 ст. 291 УПК 
РФ) было окончено; судебное следствие прове-
дено в соответствии с требованиями ст.ст. 273–
292 УПК РФ с предоставлением возможности сто-
ронам в равной степени реализовать свои процес-
суальные права, с соблюдением принципов состя-
зательности и равноправия сторон, без 
существенных нарушений уголовно-процессуаль-
ного закона.

Однако за рядовым, процедурным порядком 
окончания очередной стадии производства по уго-
ловному делу скрывается довольно большой 
пласт проблем теоретического и практического 
содержания, которые создают риски в реализации 
прав участников судебного следствия на пред-

ставление и исследование доказательств и, соот-
ветственно, на объективность и полноту установ-
ления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Среди доктринальных проблем, связанных с 
практикой применения института окончания 
судебного следствия, следует выделить те, кото-
рые обозначают граждане в своих жалобах, пода-
ваемых в Конституционный Суд РФ.

Среди доводов жалоб в Конституционный 
Суд РФ по признанию положений ст. 291 УПК РФ 
несоответствующих Конституции РФ надлежит 
выделить следующие (хотя по существу эти 
жалобы не были рассмотрены Конституционным 
Судом РФ, поскольку они не относятся к его пол-
номочиям).

1. Преждевременное завершение судом ста-
дии судебного следствия1.

Причиной обращения в Конституционной 
Суд РФ являлась позиция заявителя о неконсти-
туционности ст. 291 УПК РФ, позволяющая суду 
завершать стадию судебного следствия без согла-
сия предоставляющей доказательства стороны.

Следует признать данную позицию заявите-
лей обоснованной, поскольку преждевременное 
завершение судом стадии судебного следствия 
ограничивает участников судебного разбиратель-
ства в праве предоставлять и исследовать дока-
зательства. Подобные случаи следует квалифи-
цировать как нарушение уголовно-процессуаль-
ного закона, которое путем лишения или ограни-
чения гарантированных УПК РФ прав участников 
уголовного судопроизводства и несоблюдения 
процедуры судопроизводства влияет на поста-
новление законного, обоснованного и справедли-
вого приговора.

2. Окончание судебного следствия до 
момента реализации сторонами права на озна-
комление с протоколом судебного заседания и 
принесения замечаний на него2. Это довольно 
спорная позиция, которая тем не менее не лишена 
своего смысла. Во всех выявленных случаях оспа-
ривания неконституционности ст. 291 УПК РФ Кон-
ституционный Суд РФ указывал, что заявителем 
не представлены документы, подтверждающие, 

1  Определение Конституционного Суда РФ от 28 
марта 2024 г. №804-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Усманова В.В. на наруше-
ние его конституционных прав ч. 2 ст. 228 Уголовного 
кодекса РФ, а также ч. 2 ст. 159 и 291 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ» // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 20.07.2024).

2  Определение Конституционного Суда РФ от 30 
июня 2020 г. №1362-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданки Шакировой К.А. на наруше-
ние ее конституционных прав ч. 6 ст. 259, ч. 2 ст. 260 и 
ч. 2 ст. 291 Уголовно-процессуального кодекса РФ» // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 20.07.2024).
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что на основе данной нормы в надлежащей юрис-
дикционной процедуре специальным образом 
разрешался затрагивающий ее права и свободы 
вопрос.

Если протокол судебного заседания явля-
ется определяющей частью данной стадии произ-
водства по делу, то почему он должен состав-
ляться намного позже не только процедуры окон-
чания судебного следствия, но и даже таких 
последующих частей судебного разбирательства, 
как прения сторон, последнее слово подсудимого, 
реплики сторон, вынесение приговора судом, 
подача апелляционной жалобы? Подобное поло-
жение дел создает процессуальные риски, в кото-
рых протокол судебного заседания не под-
тверждает доказательства, исследованные в ходе 
судебного следствия, а также обстоятельства, 
установленные на основании проведенного иссле-
дования.

Среди других проблем, выявленных нами в 
ходе процедуры окончания судебного следствия 
следует указать те, которые определены нами в 
ходе анализа судебной практики.

1. Отсутствие в законодательстве обязанно-
сти председательствующего по делу судьи преду-
преждать участников судебного разбирательства 
о том, что в ходе проведения судебных прений 
следует ссылаться только на доказательства, 
которые были исследованы в ходе судебного раз-
бирательства. На практике нередко возникают 
случаи, когда участники прений оценивают дока-
зательства, которые не были исследованы в ходе 
судебного следствия. В большей степени это 
касается, во-первых, письменных материалов уго-
ловного дела, содержащихся в материалах дела, 
но неисследованных. Во-вторых, это личностные 
доказательства, показания которых хотя и содер-
жатся в материалах уголовного дела, но они также 
не исследованы в суде. В-третьих, это доказа-
тельства, которые были признаны недопустимыми 
и не относимыми. Причины, по которым стороны 
ссылаются в прениях на доказательства, которые 
не были исследованы, могут быть разными. Это и 
невнимательность участника судебных прений 
из-за того, что он не учел, что то или иное доказа-
тельство не было исследовано в суде. Но может 
быть и преднамеренная причина, когда тот или 
иной участник просто забыл предоставить доказа-
тельство для исследования, и чтобы использовать 
его в обосновании своей позиции, ссылается на 
него в прениях.

На основании изложенного следует допол-
нить норму ч. 3 ст. 291 УПК РФ следующим обра-
зом: «Председательствующий разъясняет сторо-
нам судебного разбирательства, что они в ходе 
судебных прений вправе ссылаться только на 
доказательства, которые были исследованы в 

ходе судебного следствия и которые не были при-
знаны недопустимыми и не относимыми доказа-
тельствами».

2. Немотивированный отказ председатель-
ствующего в удовлетворении ходатайства [2] 
участников судебного заседания дополнить судеб-
ное следствие. Следует отметить, что данная 
судебная практика является достаточно распро-
страненной и в большинстве случаев ограничи-
вает права участников судебного следствия 
дополнить его.

На основании изложенного следует допол-
нить ч. 1 ст. 291 УПК РФ нормой следующего 
содержания: «В случае заявления ходатайств о 
дополнении судебного следствия суд обязан обсу-
дить эти ходатайства и разрешить их, вынося при 
этом обоснованное и мотивированное поста-
новление (определение)».

3. Не рассмотрение судом имеющихся у сто-
рон дополнений судебного следствия. Так, 
согласно обзору кассационной практики Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ следует: «Как видно из протокола судебного 
заседания, Акбаш, Горный и Парфенов заявляли 
о дополнениях к судебному следствию, но, несмо-
тря на это, суд по окончании судебного следствия 
не выяснил, какие дополнения имеются у подсу-
димых, кроме того, не разъяснил им право хода-
тайствовать об участии в судебных прениях, а 
потерпевшей Сазоновой не сообщил о ее праве 
участвовать в прениях сторон. Слово в прениях ни 
подсудимым, ни потерпевшему не предоставля-
лось. При таких данных Судебная коллегия при-
шла к выводу об ограничении судом гарантиро-
ванных уголовно-процессуальным законом прав 
участников уголовного судопроизводства, что 
повлияло на постановление законного, обосно-
ванного и справедливого приговора, и приговор 
отменила»1.

4. Не объявление судом об окончании судеб-
ного следствия. Выявлен случай, когда сторона 
защиты в своей апелляционной жалобе указывает 
на то, что в нарушение ч. 2 ст. 291 УПК РФ суд 
первой инстанции, не закрыв судебное следствие, 
перешел к выслушиванию судебных прений. 
Однако указав на это нарушение в установочной 
части апелляционного определения, суд выше-
стоящей инстанции в последующем не рассма-
тривает данный довод жалобы2. Хотя процедура 

1  Обзор кассационной практики Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного суда РФ за 2003 
г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 20.07.2024).

2  Апелляционное определение Московского 
городского суда от 2 апреля 2018 г. № 10-5688/2018 // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 20.07.2024).
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объявления об окончании судебного следствия и 
является формальной, она должна тщательно 
соблюдаться, поскольку ее отсутствие нарушает 
не только процедурные нормы, регламентирую-
щие судебное разбирательства, но и стадийность 
всего уголовного процесса. На основании изло-
женного следует дополнить положения ч. 2 ст. 291 
УПК нормой следующего содержания: «После 
разрешения ходатайств и выполнения связанных 
с этим необходимых судебных действий предсе-
дательствующий объявляет судебное следствие 
оконченным и выносит постановление (определе-
ние) об этом».

После окончания стадии предварительного 
следствия по делу следователь составляет про-
цессуальный акт, которым уведомляет участников 
производства по делу о завершении предвари-
тельного расследования, а также разъясняет их 
права и обязанности в связи с этим. По данной 
аналогии и суд после окончания судебного след-
ствия обязан вынести постановление (определе-
ние), в котором следует обозначить окончание 
проведенного судебного следствия, а также разъ-
яснить права и обязанности участников судебного 
разбирательства, которыми они наделяются по 
завершении судебного следствия.

5. Лишение возможности дополнения судеб-
ного следствия. Выявлен случай, когда адво-
кат-защитник в своей апелляционной жалобе на 
приговор суда указывает, что в нарушение требо-
ваний ч. 1 ст. 291 УПК РФ ему не было объявлено 
судом о возможности дополнения судебного след-
ствия, а также не была предоставлена возмож-
ность высказать свою точку зрения о возможности 
окончания судебного следствия, тем самым были 
нарушены его права как защитника1.

Во избежание подобных случаев на прак-
тике, следует дополнить положение ч. 1 ст. 291 
УПК нормами следующего содержания: «По окон-
чании исследования представленных сторонами 
доказательств председательствующий опраши-
вает стороны о том, желают ли они дополнить 
судебное следствие, на основании чего состав-
ляет протокол, в котором стороны по делу указы-
вают об отсутствии желания дополнить судебное 
следствие либо выражают желание о его допол-
нении с указанием дать дополнительные разъяс-
нения или подать новые заявления или, в зависи-
мости от обстоятельств, новые ходатайства об 
исследовании доказательств, дополняющих 
судебное следствие».

6. На практике также встречаются случаи, 
когда участники судебного следствия неверно 
понимают положения ст. 291 УПК РФ. Так, согласно 
кассационной жалобе заявитель указывает на то, 

1  Апелляционное определение Верховного Суда 
РФ от 2 мая 2017 г. №5-АПУ17-22 // Справочно-право-
вая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 
20.07.2024).

что при рассмотрении дела судом были нарушены 
положения ч. 1 ст. 291 УПК РФ, поскольку государ-
ственный обвинитель заявил ходатайство о воз-
обновлении судебного следствия после подго-
товки к судебным прениям. Однако суд вышестоя-
щей инстанции верно дал разъяснения в связи с 
этим: «С доводами осужденного Харлампьева о 
том, что в нарушение положений ч. 1 ст. 291 УПК 
РФ государственный обвинитель заявил ходатай-
ство о возобновлении судебного следствия после 
подготовки к судебным прениям, согласиться 
нельзя, поскольку возобновление судебного след-
ствия регулируется ст. 294 УПК РФ, согласно кото-
рой, если участники прений сторон заявят о необ-
ходимости предъявить суду для исследования 
новые доказательства, то суд вправе возобновить 
судебное следствие»2.

В связи с этим следует рекомендовать судам 
первой инстанции более тщательно разъяснять 
процедуру окончания и возобновления судебного 
следствия, права и обязанности участников при 
этом.

7. Еще одним случаем ограничения прав 
участников судебного следствия при применении 
судом норм ст. 291 УПК РФ является необъектив-
ность существующего способа фиксации судеб-
ного следствия и его процедуры с помощью прото-
кола судебного заседания, составленного в пись-
менной форме. Так, согласно апелляционному 
определению Верховного Суда РФ, государствен-
ный обвинитель подал апелляционное представ-
ление на приговор суда, в котором указал на то, 
что он был ограничен в праве предоставлять 
доказательства вины подсудимых, а именно, что 
суд первой инстанции не рассмотрел в нарушение 
ч. 1 ст. 291 УПК РФ сведения, поданные государ-
ственным обвинителем о дополнении судебного 
следствия. Однако суд вышестоящей инстанции 
указал в обоснование этого: «Вопреки доводам 
апелляционного представления, материалы дела 
не содержат фактов, свидетельствующих о том, 
что государственные обвинители или потерпев-
шие были ограничены в праве предоставлять 
доказательства вины подсудимых. Судя по прото-
колу судебного заседания, по окончании судеб-
ного следствия государственный обвинитель Сыч 
С.Н. дополнений к нему на основании ч. 1 ст. 291 
УПК РФ не имела (т. 58 л.д. 216)»3.

Поскольку протокол судебного заседания, 
составленный в письменной виде, является 

2  Кассационное определение Верховного Суда 
РФ от 9 июля 2015 г. №74-О15-1 // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс» (дата обращения: 
20.07.2024).

3  Апелляционное определение Верховного Суда 
РФ от 15 января 2014 г. № 59-АПУ13-15сп // Справоч-
но-правовая система «Консультант Плюс» (дата обра-
щения: 20.07.2024).
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необъективной формой фиксации судебного раз-
бирательства и полностью зависит только от пози-
ции председательствующего по делу судьи, сле-
дует дать рекомендации участникам судебного 
следствия: ключевые ходатайства и заявления 
дублировать в письменном виде через канцеля-
рию суда во избежание необоснованного ограни-
чения прав в представлении и исследовании 
доказательств по делу.

На основании проведенного исследования, 
а также выявленных проблем при применении 
норм ст. 291 УПК РФ следует изменить положения 
данной статьи следующим образом: «Статья 291. 
Окончание судебного следствия.

1. По окончании исследования предостав-
ленных сторонами доказательств председатель-
ствующий опрашивает стороны о том, желают ли 
они дополнить судебное следствие, на основании 
чего составляет протокол, в котором стороны по 
делу указывают об отсутствии желания дополнить 
судебное следствие либо выражают желание о 
его дополнении; дается указание о дополнитель-
ных разъяснениях, подаче новых заявлений или, в 
зависимости от обстоятельств, новых ходатайств 
об исследовании доказательств, дополняющих 
судебное следствие. В протоколе приводится 
перечень прав и обязанностей участников судеб-
ного следствия в связи с его окончанием.

В случае заявления ходатайств о дополне-
нии судебного следствия суд обязан обсудить эти 
ходатайства и разрешить их, вынося при этом 
обоснованное и мотивированное постановление 
(определение).

2. После разрешения ходатайств и выполне-
ния связанных с этим необходимых судебных дей-
ствий председательствующий объявляет судеб-
ное следствие оконченным и выносит постановле-
ние (определение) об этом.

3. Председательствующий разъясняет сто-
ронам судебного разбирательства, что в ходе 
судебных прений они вправе ссылаться только на 
доказательства, которые были исследованы в 
ходе судебного следствия и которые не были при-
знаны недопустимыми и не относимыми доказа-
тельствами».
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Аннотация. В настоящей статье анализируется эволюция правового регулирования 
принудительного исполнения несудебных актов в зарубежных государствах. Обращаясь к 
законодательным и доктринальным источникам, автор рассматривает правовое регули-
рование принудительного исполнения несудебных актов в исторической ретроспективе. 
Историко-правовой анализ позволяет сделать вывод о том, что современное законода-
тельное регулирование несудебных актов и их принудительного исполнения в зарубежных 
государствах не имеет случайный характер, а, напротив, является закономерным резуль-
татом и отражением эволюции данных правовых институтов.
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Annotation. This article analyses the evolution of legal regulation of enforcement of non-judi-
cial acts in foreign states. Referring to legislative and doctrinal sources, the author examines the le-
gal regulation of enforcement of non-judicial acts in historical retrospect. Historical and legal analysis 
allows to conclude that the modern legislative regulation of non-judicial acts and their enforcement in 
foreign states is not accidental, but, on the contrary, is a natural result and reflection of evolution of 
these legal institutions.
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Законодательство Российской Федера-
ции и правовые системы многих зару-
бежных государств признают несудеб-

ные акты в качестве оснований для применения 
мер принудительного исполнения. Рассмотрение 
принудительного исполнения несудебных актов в 
зарубежных государствах в исторической ретро-
спективе позволяет выявить закономерности эво-
люции и понять, почему современное правовое 
регулирование рассматриваемых явлений выгля-
дит так, а не иначе [1].

В рамках данного анализа целесообразно 
обратить внимание на данные явления в римском 

праве. Именно римское право во многом ознаме-
новало переход от мира, в котором споры разре-
шались с помощью силы, к миру, в котором разре-
шение споров осуществляется на основе права. 
Кроме того, последующая рецепция римского 
права стала основой для формирования рома-
но-германской правовой семьи.

Во времена римского права стороны спора 
могли обратиться к третьему лицу («iudex»), кото-
рый разрешал спор, представленный ему, путём 
произнесения решения («sententia»).

На начальном этапе в Древнем Риме субъ-
ект, на которое стороны возложили полномочия и 
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обязанность по разрешению спора («iudicare 
debere»), был частным лицом, не относящимся к 
публичной власти. Это был так называемый «ordo 
iudiciorum privatorum». Именно частный и договор-
ный характер классического римского процесса 
обусловливает то обстоятельство, что римское 
судебное решение («sententia») нельзя назвать 
исполнительным титулом, поскольку оно лишено 
исполнительной силы, свойственной последнему 
[2]. В случае, если сторона, против которой выне-
сено решение, не предпринимала действия, необ-
ходимые для выполнения содержащегося в реше-
нии предписания, было необходимо осуществле-
ние дополнительного специального действия 
(«actio iudicati»), посредством которого данное 
лицо снова вызвало должника (уже перед маги-
стратом) и заявляло, что его интерес остался неу-
довлетворённым. Если должник не оспаривал 
претензии кредитора, то магистрат своим поста-
новлением разрешал принудительное исполне-
ние за счёт личности должника или его имуще-
ства. 

Если должник возражал («infitiatio»), то начи-
нался новый этап процедуры («litis contestatio»), 
который мог привести к удвоению обязательства 
должника («duplum») за несогласие с удовлет-
ворённым иском. Кроме того, даже осуществле-
ние данной дополнительной процедуры происхо-
дило посредством осуществления «actio iudicati», 
что могло привести к бесчисленному количеству 
действий и отсутствию искомого результата [2].

Таким образом, римское судебное решение, 
исходящее от «iudex privatus», имело своим 
результатом появление нового обязательства 
(«obligatio iudicati»). Данное обязательство было 
иным, чем предшествующее, потому что его 
источником являлось судебное решение, а не 
первоначальное юридическое обязательство; 
кроме того, оно управомочивало кредитора к дей-
ствиям («actio iudicati»), но не предоставило ему 
право прямо или косвенно получить удовлетворе-
ние своего интереса за счёт личности или имуще-
ства должника, иными словами – совершать 
исполнительные действия [2]. Последние могли 
быть разрешены только магистратом в силу его 
властных полномочий, а не судьёй как частным 
лицом.

Кроме того, в эпоху Римской империи полу-
чил распространение и утвердился институт 
«cognitio extra ordinem», в рамках которого судеб-
ный процесс проходил полностью перед маги-
стратом, выносившим решение. Исполнение 
решения по-прежнему предполагало обращение к 
«actio iudicati». [2]. Таким образом, даже с учётом 
новой специфики римского процесса судебное 

решение не отождествлялось с исполнительным 
титулом, понимаемым как необходимое и доста-
точное условие для совершения исполнительных 
действий. Санкционирование принудительного 
исполнения было необходимым, даже если реше-
ние вынесено тем же магистратом, который затем 
должен будет разрешить его исполнение. Данное 
обстоятельство подчёркивает различие между 
решением и его исполнением (первое имеет 
познавательный характер) [3].

После падения Западной Римской Империи 
и расселения германских народов в Италии отсут-
ствие сильной центральной государственной вла-
сти во многом привело к возвращению к «част-
ной» системе разрешения споров. Решение, 
вынесенное судьёй в результате судебного разби-
рательства, не имело прямой исполнительной 
силы. Оно могло лишь предписать одной из сто-
рон спора выполнение тех или иных действий [2]. 
Таким образом, для раннего средневековья харак-
терно возвращение к «частной» системе право-
вой защиты, в рамках которой решение не явля-
лось исполнительным титулом.

Созданию новых европейских правовых тра-
диций в этом смысле способствовало развитие 
итальянских муниципалитетов и появление пер-
вых университетов. 

В новых условиях в результате влияния рим-
ского права снова утвердилась идея, согласно 
которой принудительному исполнению логически 
и хронологически должен предшествовать позна-
вательный процесс, направленный на установле-
ние наличия или отсутствия права, на которое 
сослался истец. Исполнение решения требовало 
осуществления новых действий («actio iudicati»). 
Однако в новых условиях необходимость нового 
состязательного процесса для принудительного 
исполнения представляла опасность и вступала в 
противоречие с прогрессивно утверждавшейся 
тенденцией к поиску быстрых способов принуди-
тельного исполнения [2]. В результате этого креди-
тор, в пользу которого состоялось решение, полу-
чил возможность прибегнуть к процедуре 
«imploratio officii iudicis» [2], представляя судье 
решение с просьбой предписать его исполнение.

Еще одной важной новеллой данного пери-
ода является признание исполнительной силы 
признания должника, выраженного не перед 
судьёй, а перед нотариусом, и оформленному в 
так называемых гарантийных документах в соот-
ветствии с правилом «confessus pro iudicato 
habertur». Нотариус заверял гарантийный доку-
мент посредством процедур и форм, которые 
были похожи на процессуальные процедуры и 
формы. Кроме того, нотариус был наделён полно-
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мочием осуществлять познавательную деятель-
ность («extraordinaria cognitio»), которая была ана-
логичной той, которую осуществлял судья. В слу-
чае неисполнения должником данного документа 
магистрат санкционировал принудительное 
исполнение по предъявлению исполнительного 
титула (без установления права, закреплённого в 
нём поскольку данная деятельность уже была 
осуществлена нотариусом) [4].

Именно с этого времени в качестве основа-
ния принудительного исполнения стал рассматри-
ваться иной акт, чем судебное решение.

Необходимо отметить, что и в этом случае 
было невозможно непосредственно осуществлять 
принудительное исполнение: по-прежнему было 
необходимо получить разрешение магистрата.

В дальнейшем феномен внесудебных испол-
нительных титулов получил своё развитие во 
Франции, где их исполнительная сила была впер-
вые признана рядом Ордонансов (Ordonnances). 
Наиболее важными из них являются Виллер-Кот-
тере (Villers-Cotterets) Франциска I, а также так 
называемые «обязательные письма» («lettres 
obligatoires»), посредством которого должник в 
письменной форме добровольно брал на себя 
обязательство, что было равносильно судебному 
решению.

Чтобы иметь возможность иметь такую 
исполнительную силу, «lettres obligatoires, faites et 
passées sous Scel Royal» должны были предвари-
тельно быть признаны исходящими от должника, 
который, в свою очередь, должен был быть для 
этого вызван в суд. Исключение составляли те 
случаи, когда акт был заверен печатью государ-
ственной власти, проставление которой позднее 
было поручено нотариусам. В этом случае было 
возможно перейти непосредственно к принуди-
тельному исполнению.

Таким образом, во Франции в XVI века суще-
ствовали две основные категории исполнитель-
ных титулов «titres executoires: actes par devant 
notaires» и постановления, которые стали оконча-
тельными или декларируемыми подлежащими 
временному исполнению.

Поскольку исполнительная сила «lettres» и 
решений была основана непосредственно на 
законе, их принудительное исполнение осущест-
влялись так называемым «сержантами короля» 
(«Sergents du Roy»), подчиняющимся непосред-
ственно королю для укрепления и консолидации 
центральной власти. Они могли осуществлять 
принудительное исполнение без специального 
разрешения судьи: наличия печати было доста-
точно.

Таким образом, во Франции институт несу-
дебного акта во многом сформировался в том 
виде, в котором он существует в настоящее время: 
стало юридически возможно осуществлять прину-
дительное исполнение без предварительного 
обращения к судье. Исполнительная сила несу-
дебного удостоверялась нотариусом, т.е. долж-
ностным лицом (представителем исполнительной 
власти, действующим от имени суверена), кото-
рый прикреплял к нему исполнительную форму- 
лу, закреплённую в ст. 146 ГПК Франции 1806 года 
[5].

В результате этого утвердилась концепция, в 
рамках которой присвоение решению суда и нота-
риальному акту исполнительной силы («vis 
executiva») происходило извне («ab externo»), в 
силу предписания органа, наделённого власт-
ными полномочиями [6].

В дальнейшем данная концепция была вос-
принята сначала в кодексах доунитарных ита-
льянских государств, а затем – и объединённого 
Королевства Италия. [2].

Предложение, выдвинутое специальной 
комиссией по координации ГПК 1865 года о «пре-
доставлении статуса исполнительного титула 
письменным актам частных лиц» было отклонено 
[7]. Однако впоследствии в Торговый кодекс Ита-
лии 1882 года была введена ст. 322, концептуаль-
ной новизной которой является тот факт, что в ней 
в качестве исполнительного титула был признан 
вексель, то есть акт частных лиц, иными словами 
– несудебный акт. 

Первоначально данное законодательное 
предписание подверглось критике в доктрине. 
Однако данная критика не помешала окончатель-
ному утверждению несудебного акта в качестве 
исполнительного титула. В результате этого утвер-
дилась концепция, в рамках которой исполнитель-
ная сила не предоставляется исполнительному 
титулу «извне» посредством акта публичной вла-
сти, а присуща самому исполнительному титулу в 
силу его правовой природы. Это касается и век-
селя, и нотариального акта. Данные акты не ста-
новятся исполнительными титулами, а с самого 
начала являются таковыми [2]. И хотя для них 
по-прежнему была необходима «исполнительная 
формула», она имела формальный характер и 
была лишь внешним проявлением исполнитель-
ной силы, присущей исполнительному титулу в 
силу закона [8]

Это закономерным образом предопреде-
лило действующее законодательное регулирова-
ние: наличие подпункта 2 части 2 ст. 474 ГПК Ита-
лии (который содержит перечисление тех испол-
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нительных титулов, формирование которых явля-
ется исключительно результатом деятельности 
частных лиц) [9] и статьи L111-3 Кодекса граждан-
ских исполнительных процедур Франции (в кото-
ром представлен перечень исполнительных титу-
лов, среди которых перечислены и некоторые 
несудебные акты) [10].

Как результат, в настоящее время в законо-
дательствах Италии и Франции несудебное уста-
новление субъективного права рассматривается в 
качестве равносильного судебному установлению 
субъективного права со всеми вытекающими пра-
вовыми последствиями, касающимися принуди-
тельного исполнения [8] и заключается в «добро-
вольном факте оформления определённой 
формы документа, которому закон присваивает 
определённые правовые последствия» [11]. 
Выбор того, какому несудебному документу при-
даётся качество исполнительного титула, обу-
словлен соображениями законодательной поли-
тики и социально-экономической целесообразно-
сти. Этим обусловлен тот факт, что среди несу-
дебных актов, предусмотренных законо- 
дательствами зарубежных государств (в частно-
сти, Италии и Франции), можно видеть документы, 
из содержания которых невозможно установить 
наличие или отсутствие материального правоот-
ношения, указанного в документе (например, кре-
дитные документы). При этом в судебной практике 
подчёркивается, что исполнительная сила несу-
дебного акта основана не на волеизъявлении сто-
рон, а на силе закона [12].

Проведённый анализ позволяет видеть, что 
несудебные акты и их принудительное исполне-
ние являются юридическими институтами, осно-
ванными на устойчивых правовых традициях и 
прошедшими длительный путь эволюции. В этом 
смысле является закономерным тот факт, что они 
закреплены в законодательствах многих зарубеж-
ных государств (в частности, Италии и Франции). 
Современное законодательное регулирование 
несудебных актов и их принудительного исполне-
ния в зарубежных государствах не имеет случай-
ный характер. Оно является закономерным 
результатом и отражением эволюции данных пра-
вовых институтов на протяжении длительного 
времени.
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Законность – одно из центральных поня-
тий в деятельности правоохранитель-
ных органов. С одной стороны, такие 

органы предназначены для обеспечения законно-
сти и правопорядка, с другой – как и любая другая 
социальная система, – сами, в лице своих долж-
ностных лиц, нередко нарушают законность. В 
этой связи проблема обеспечения законности в 
деятельности органов публичной власти и, в част-
ности, правоохранительных органов, продолжает 
оставаться одной из наиболее актуальных. Рас-
сматриваемая проблематика непосредственно 
связана с повышением эффективности государ-
ственного управления и охраны прав граждан.

В научной литературе можно встретить раз-
личные подходы к пониманию законности. Дан-
ную категорию рассматривают в качестве прин-
ципа права [3], метода управления [2], режима или 
состояния общественных отношений [4]. Не вда-
ваясь в дискуссию относительно подходов к пони-
манию законности, приведем мнение Ю.Е. Авру-
тина, который, рассуждая о многогранности закон-
ности, как юридического явления, отмечал, что 
право на существование имеют все теоретические 
представления о ней [1, с. 186].

Вместе с тем, наиболее распространенным 
является подход к пониманию законности в каче-
стве режима или состояния общественных отно-
шений. Согласно данному подходу, под законно-
стью следует понимать строгое и неукоснитель-
ное соблюдение всеми субъектами права дей-
ствующего законодательства. Именно этот подход 
воспринят законодателем и реализован в отдель-
ных законодательных актах, регулирующих дея-
тельность правоохранительных органов (см., 
например, ФЗ «О полиции»).

К числу средств обеспечения законности 
относятся: государственный контроль; государ-
ственный надзор; институт обжалования и оспа-
ривания действий и решений должностных лиц 
(как в административном, так и в судебном 
порядке) [6, с. 41].

Государственный контроль, как средство 
обеспечения законности в деятельности правоох-
ранительных органов включает в себя следующие 
виды: президентский контроль; парламентский 
контроль; контроль, осуществляемый органами 
исполнительной власти; судебный контроль.

Рассуждая об административном судопро-
изводстве, согласимся, что административное 
судопроизводство является важной формой осу-
ществления судебной власти, специфика которой 
выражается в осуществлении судебного контроля 
за административным нормотворчеством и судеб-
ной защите человека и гражданина, юридических 
лиц, организаций от незаконных действий (без-
действия) государственных и муниципальных 

органов, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих [9, с. 15]. Согласно ст. 1 
КАС РФ в рамках административного судопроиз-
водства судами рассматриваются две категории 
дел:

– административные дела о защите нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов граждан и организаций (то 
есть дела, когда истец полагает свои права 
нарушенными действиями (бездействием) 
органов публичной власти и, в частности, 
правоохранительных органов);

– административные дела, возникающие из 
административных и иных публичных право-
отношений и связанные с осуществлением 
судебного контроля за законностью и обо-
снованностью осуществления государствен-
ных или иных публичных полномочий (напри-
мер, дела об установлении административ-
ного надзора за лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы; дела о принуди-
тельном помещении лица в психиатрический 
стационар и др.).
Связывая сказанное с раскрытыми выше 

средствами обеспечения законности в деятельно-
сти правоохранительных органов, несложно заме-
тить, что судами в рамках административного 
судопроизводства реализуются два средства обе-
спечения законности в деятельности правоохра-
нительных органов:

– рассмотрение исков, предметом которых 
выступает обжалование действий (бездей-
ствий) и решений должностных лиц правоох-
ранительных органов;

– судебный контроль, как разновидность госу-
дарственного контроля.
Отметим также, что если публично-правовой 

спор между частным субъектом и правоохрани-
тельным органом возник в сфере предпринима-
тельской или иной экономической деятельности, 
то такой спор рассматривается в порядке, пред-
усмотренном главой 22 АПК РФ. Например, на 
основании АПК РФ рассматриваются споры, свя-
занные с налоговыми правоотношениями [5, с. 
40], с регистрацией интеллектуальной собствен-
ности, с участие публично-правовых образований 
в предпринимательской деятельности [7] и многие 
другие. 

Важно, что и КАС РФ и АПК РФ (в части рас-
смотрения дел в рамках административного судо-
производства) закрепляют, что бремя доказыва-
ния при рассмотрении административных дел 
ложится на орган публичной власти, чьи действия 
оспариваются либо за чьими действиями осу-
ществляется судебный контроль. Данное правило 
имеет принципиальное значение с точки зрения 
обеспечения законности в деятельности правоох-
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ранительных органов, так как последние в рамках 
административных и иных публично-правовых 
отношений всегда выступают в качестве властной 
стороны. Возложение на правоохранительные 
органы бремени доказывания призвано сбаланси-
ровать статус участников административных пра-
воотношений и предоставить «слабой» стороне 
средства защиты своих прав.

С момента принятия КАС РФ прошло немно-
гим более 10 лет. За это время сформировалась 
обширная практика применения административ-
ного судопроизводства в качестве средства обе-
спечения законности в деятельности правоохра-
нительных органов. Тем не менее, говорить о 
качественном повышении законности в деятель-
ности правоохранительных органов было бы пре-
увеличением. 

На самые разные проблемы административ-
ного судопроизводства, требующие разрешения, 
указывают многие авторы [8, с. 123]. Несомненно, 
законодательство об административном судопро-
изводстве нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании. Краеугольным камнем на пути такого 
совершенствования остается, в частности, док-
тринальная неопределенность относительно юри-
дического генезиса и конституционно-правового 
значения административного судопроизводства. 
На наш взгляд, рассмотрение административного 
судопроизводства через призму теории средств 
обеспечения законности – верное направление 
развития научно-правовой мысли, которое отра-
жает главный смысл этого вида судопроизвод-
ства.

В завершении еще раз отметим, что закон-
ность – одно из центральных понятий в деятель-
ности правоохранительных органов. В отече-
ственном административном праве можно выде-
лить несколько групп средств обеспечения закон-
ности в деятельности правоохранительных 
органов: государственный, в том числе судебный 
контроль; государственный надзор; обжалование 
действий и решений органов публичной власти. 
Судами в рамках административного судопроиз-
водства реализуются два средства обеспечения 
законности в деятельности правоохранительных 
органов:

– рассмотрение исков, предметом которых 
выступает обжалование действий (бездей-
ствий) и решений должностных лиц правоох-
ранительных органов;

– судебный контроль за законностью и обо-
снованностью осуществления государствен-
ных или иных публичных полномочий, как 
разновидность государственного контроля.
В условиях доктринальной неопределенно-

сти относительно юридического генезиса и кон-
ституционно-правового значения административ-

ного судопроизводства рассмотрение админи-
стративного судопроизводства через призму тео-
рии средств обеспечения законности следует 
признать перспективным направлением развития 
научно-правовой мысли, которое, на наш взгляд, 
отражает главный смысл и назначение админи-
стративного судопроизводства.
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В эпоху вступления общества в заверша-
ющий этап четвертой научно-техниче-
ской революции и окончательного 

оформления информации в качестве базиса для 
построения социальных отношений, все больший 
объём таких отношений возникает в нематериаль-
ной цифровой форме. Как следствие, устранение 
возникающих в рамках таких споров правовых 
аномалий [6, с. 171], разрешение споров требуют 
учета особенностей социальных отношений, воз-
никших с применением телекоммуникационных 
средств, а также исследования нематериальных 
цифровых доказательств (электронных файлов – 
как в онлайн, так и в офлайн режиме; веб-стра-
ниц; сообщений и мн. др.). В этой связи цифрови-
зация судопроизводства – необходимое и ключе-
вое условие реализации конституционного права 
на судебную защиту в современном обществе.

Право на судебную защиту – это гарантия, 
предоставляемая государством каждому для обе-
спечения восстановления его прав, нарушенных 
иными физическими лицами, юридическими 
лицами, решениями и действиями (бездействием) 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объедине-
ний и должностных лиц, путем правосудия (ст. 52 
Конституции РФ). В современных условиях завер-
шение формирования системы электронного пра-
восудия и обеспечение реализации предусмо-
тренных процессуальным законодательством 
способов участия в судебном процессе посред-
ством электронного документооборота, веб-кон-
ференции или конференцсвязи – насущная и одна 
из самых актуальных проблем на пути обеспече-
ния доступа граждан к правосудию.

Не случайно о проблемах получения и фик-
сации цифровых доказательств и их источниках 
пишут многие авторы [2, с. 75; 5, с. 32]. Как отме-
чается в научной литературе, термин «электрон-
ное правосудие» (e-justice) уже устоялся. Под ним 
понимается способ осуществления правосудия, 
основанный на использовании современных 
информационно-коммуникационных технологий и 
имеющий своей целью обеспечение гласности, 
открытости и доступности судопроизводства [4, с. 
545; 7, с. 34]. Отметим, что отдельные авторы 
предлагают разграничивать такие категории, как 
«цифровое правосудие» и «электронное правосу-
дие», отмечая, что второе является базой для 
формирования первого [1, с. 98]. На наш взгляд, 
такое разграничение излишне, а анализируемые 
дефиниции следует воспринимать в качестве 
синонимов.

Цифровизация судопроизводства — это про-
цесс создания электронного (или цифрового) пра-
восудия. Данный процесс предполагает разра-
ботку и внедрение информационно-телекоммуни-

кационных технологий, которые, в конечном итоге, 
позволят совершать любые процессуальные дей-
ствия и принимать полноценное участие в разби-
рательстве дела всем участникам судопроизвод-
ства, независимо от их процессуального статуса. 
Цифровизация судопроизводства и формирова-
ние полноценной системы электронного правосу-
дия предполагает три составляющих:

– создание технических условий для подачи 
процессуальных и иных документов (в том 
числе имеющих значение в качестве доказа-
тельств) в электронной форме;

– участие в судебном разбирательстве посред-
ством видео-конференц связи;

– участие в судебном разбирательстве при 
помощи веб-конференции.
На сегодняшний день уровень цифровиза-

ции арбитражных судов и судов общей юрисдик-
ции существенно отличается. Практически каж-
дый судья первой инстанции арбитражного суда в 
первом же определении предлагает сторонам 
воспользоваться правом, предусмотренным ст. 
153.2 АПК РФ. Наряду с этим, в сравнении с арби-
тражными судами, наблюдается явное отставание 
цифровизационных процессов в рамках форми-
рования электронного правосудия в судах общей 
юрисдикции. В деятельности электронных систем 
судов общей юрисдикции в настоящее время име-
ются проблемы, которые наблюдались задолго до 
масштабной кибератаки в целом на систему ГАС 
«Правосудие» в октябре 2024 г., последствия 
которой были устранены в полной мере лишь к 
декабрю 2024 г. ГАС «Правосудие» была не готова 
к электронному документообороту до пандемии 
COVID-19, а с введением ограничительных мер в 
связи с коронавирусной инфекцией ни суды, ни 
стороны оказались не готовы к резкому повороту в 
русло исключительного варианта электронного 
документооборота [3, с. 79].

Несомненно, цифровизация судопроизвод-
ства в арбитражных судах особенно актуальна в 
условиях ставки руководства страны на преиму-
щества рыночной экономики. От темпа развития 
предпринимательских отношений зависят темпы 
экономического развития государства в целом. 
При этом многие споры в области предпринима-
тельской деятельности рассматриваются не по 
месту фактического осуществления такой дея-
тельности, а по месту регистрации хозяйствую-
щих субъектов – такова особенность современной 
отечественной экономики, в основе которой лежит 
свобода экономической деятельности и свобод-
ное перемещение товаров. В этой связи значение 
цифровизации судопроизводства, результатом 
которого стала возможность дистанционного уча-
стия в рассмотрении дела, еще более возрастает.
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Вместе с тем, суды общей юрисдикции рас-
сматривают не менее важные дела – пусть и не 
всегда связанные с экономической составляющей 
развития государства. Однако, важно осознавать, 
что без должного внимания к избирательным, тру-
довым правам, правам потребителей, интеллекту-
альным правам авторов и изобретателей и т.д. 
экономический успех рыночной экономики в 
средне и долгосрочной перспективе не возможен. 
Тот факт, что арбитражное электронное правосу-
дие фактически более доступно для граждан и 
организаций, нежели электронное правосудие в 
судах общей юрисдикции, представляет собой 
пример диспропорций при обеспечении права 
граждан на судебную защиту. Диспропорция 
такого рода, как представляется, в перспективе 
может привести и к диспропорциям в структуре 
социальных отношений: отношения экономиче-
ского характера будут складываться относительно 
нормально, в то время как отношения иного харак-
тера будут приобретать все более деструктивный 
характер. В конечном счете такой подход приве-
дет к тому, что социально-культурные и духовные 
интересы общества будут все менее защищен-
ными. Очевидно, что в таких условиях вести речь 
о гармоничном и справедливом развитии государ-
ства и общества не представляется возможным.

Не менее актуально стоит вопрос доступно-
сти цифровизации судопроизводства в судах 
общей юрисдикции и в контексте административ-
ного судопроизводства. Последнее следует рас-
сматривать в качестве одного из ключевых спосо-
бов обеспечения законности в деятельности орга-
нов публичной власти с одной стороны, и канала 
реализации отдельных принудительных полномо-
чий органами публичной власти – с другой. Зача-
стую в рамках административного судопроизвод-
ства разрешаются вопросы, непосредственно свя-
занные с такими важнейшими публичными инте-
ресами, как безопасность личности, общества и 
государства, охрана правопорядка и др.

Например, главой 29 КАС РФ урегулировано 
рассмотрение судами дел об установлении адми-
нистративного надзора за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы. Другой пример, 
тесно связанный с вопросами безопасности, – 
производство по административным делам о 
госпитализации гражданина в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь 
(глава 30). При этом обязательным участником 
судебного разбирательства выступают должност-
ные лица правоохранительных органов (органов 
внутренних дел, Прокуратуры и др.). Учитывая 
высокую служебную нагрузку, которую несут долж-
ностные лица правоохранительных органов и 
иных органов публичной власти, формирование 

условий для их дистанционного участия в админи-
стративном судопроизводстве – проблема, тесно 
связанная с оптимизацией системы государствен-
ного управления в целом. Аналогичный вывод 
можно сделать в отношении рассмотрения судами 
общей юрисдикции дел об административных 
правонарушениях. 

Отметим, что цифровизация не отменяет 
необходимости сохранения, по крайней мере, 
ключевых процессуальных документов на бумаж-
ном носителе в рамках формируемых аппаратом 
суда контрольно-накопительных дел. Сбои в 
системах электронного государственного управ-
ления, в том числе, как было отмечено выше, в 
системе электронного правосудия – явление 
нередкое. В этой связи полный отказ от дублиро-
вания ключевых судебных постановлений и опре-
делений не представляется возможным. Цифро-
визация судопроизводства в судах общей юрис-
дикции в настоящее время обусловлена не 
столько стремлением оптимизировать работу 
судов и снизить нагрузку на них, исключив двой-
ную фиксацию материалов (как в электронном, 
так и в бумажном виде), сколько переходом все 
большего числа предметов судебного разбира-
тельства в цифровую форму и кратным ростом 
доли электронных доказательств, которые не 
могут быть представлены в суд иначе, как посред-
ством информационно-телекоммуникационных 
технологий.

Подводя итог, еще раз отметим, что в усло-
виях окончательного оформления информации в 
качестве базиса для построения социальных 
отношений, все больший объём таких отношений 
возникает в нематериальной цифровой форме. 
Возрастает и роль доказательств, представляе-
мых в суд в электронной форме. В этой связи 
завершение формирования системы электрон-
ного правосудия и обеспечение реализации пред-
усмотренных процессуальным законодатель-
ством способов участия в судебном процессе 
посредством электронного документооборота, 
веб-конференции или видеоконференцсвязи – 
одна из самых актуальных проблем российского 
государства на пути обеспечения доступа граждан 
и организаций к правосудию.

При этом уровень оснащенности арбитраж-
ных судов техническими средствами, позволяю-
щими обеспечить полноценное дистанционное 
участие в судебном процессе, значительное 
выше, чем судов общей юрисдикции. Диспропор-
ция такого рода в перспективе может привести и к 
диспропорциям в структуре социальных отноше-
ний: отношения экономического характера будут 
складываться относительно нормально, в то 
время как отношения иного характера будут при-
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обретать все более деструктивный характер. В 
конечном счете такой подход приведет к тому, что 
социально-культурные и духовные интересы 
общества будут все менее защищенными, а это, в 
свою очередь, приведет к состоянию социальной 
несправедливости и росту напряженности в обще-
стве. В этой связи на современном этапе требу-
ется особое внимание со стороны государства к 
проблемам цифровизации судопроизводства 
именно в судах общей юрисдикции и приведение 
электронного правосудия в таких судах в состоя-
ние, позволяющее гражданам и организациям 
беспрепятственно реализовывать конституцион-
ное право на судебную защиту.
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Институт медиации признается одним 
из древнейших, так как был характе-
рен для многих государств, появив-

шихся до нашей эры, что было обусловлено зача-
стую социальными факторами (необходимость 
более быстрого урегулирования конфликтов через 
посредника как незаинтересованного лица), в 
некоторых государствах – духовно-культурными 
факторами (к примеру, в Китае конфуцианская 
философия в основе содержала идею гармонии и 
компромисса, что благоприятствовало появлению 
и развитию медиативной практики). Об этом пишут 
исследователи, в том числе А.П. Медведева [7 ; 
694-695], И.А. Торчкова [11 ; 138]. В современных 
государствах он также имеет значение при урегу-
лировании правовых конфликтов, особенно со 
второй половины XX века [8 ; 125]. 

В Российской Федерации его регулирование 
осуществляется через положения Федерального 
закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» [1] (далее – 
ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ). Его идея состоит в 
разгрузке судебной системы, а равно экономии 
временных и финансовых ресурсов, на что обра-
щает внимание А.Н. Юсупова [12 ; 114]. Но на 
сегодняшний день медиация находится еще в ста-
дии развития, так как длительное время в совет-
ский период, он не применялся. При его правовом 
закреплении уже в Российской Федерации прихо-
дилось опираться в равной мере на современный 
зарубежный опыт и собственный опыт использо-
вания медиации периода Российской империи. 
Как замечает О.В. Маврин, в начале XIX века в 
России была создана система коммерческих 
судов, где судебный процесс проходил в форме 
примирительной процедуры с использованием 
норм обычного права [2 ; 71].

Далее об основах отечественного правового 
регулированиях института медиации.

Так, процедура медиации признается добро-
вольным, равноправным и конфиденциальным 
способом урегулирования конфликта между сто-
ронами (статья 3 ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ), 
который может применяться как до обращения в 
суд, так и после принятия дела к производству, в 
том числе по предложению суда, до принятия 
решения по спору соответствующим судом или 
третейским судом (статья 4 ФЗ от 27.07.2010 N 
193-ФЗ) [1]. Важно, что в законодательстве не 
установлен императив относительно категорий 
дел, к которым может применяться рассматривае-
мый институт. Так, его можно применять к спорам, 
возникающим из гражданских, административных, 
трудовых, семейных и иных правоотношений.

Согласно статье 7 ФЗ от 27.07.2010 N 193-
ФЗ, применение процедуры медиации осущест-
вляется на основании соглашения сторон [1], в 
котором стороны могут определить и согласовать 
многие процедурные моменты, в том числе место 
и сроки проведения процедуры медиации, пра-
вила ее проведения, виды споров и личность 
медиатора, согласованные сторонами обязатель-
ства, условия и сроки их выполнения, порядок 
распределения расходов. Это зачастую облегчает 
дальнейшее взаимодействие сторон и минимизи-
рует споры относительно процессуальных момен-
тов, так как они уже прямо их определили. 

Проведение же процедуры медиации, 
согласно положением рассматриваемой статьи, 
начинается со дня заключения сторонами согла-
шения о проведении процедуры медиации. В 
соответствии со статьей 12 ФЗ от 27.07.2010 N 
193-ФЗ такое соглашение, достигнутое сторонами 
в результате процедуры медиации, проведенной 
без передачи спора на рассмотрение суда или 
третейского суда, в случае его нотариального удо-
стоверения имеет силу исполнительного доку-
мента [1].

Сроки проведения процедуры медиации 
диспозитивно устанавливаются сторонами согла-
шения, однако, согласно положениям статьи 13 
ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ, они не могут превы-
шать шестидесяти дней. Его увеличение воз-
можно в исключительных случаях в связи со слож-
ностью разрешаемого спора по договоренности 
сторон и при согласии медиатора, но не должен 
превышать сто восемьдесят дней [1].

Также в законодательстве, а именно в ста-
тьях 15 и 16 ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ, закреплен 
статус медиатора. 

Так, его деятельность не признается пред-
принимательской. Медиатор может осуществлять 
ее как на профессиональной, так и на непрофес-
сиональной основе. Во втором случае к нему 
предъявляются следующие требования: восем-
надцатилетний возраст, полная дееспособность, 
отсутствие судимости, в первом случае – помимо 
названных требований (за исключением возраста, 
в данном случае необходим двадцатипятилетний 
возраст), также наличие высшего образования и 
дополнительного профессионального образова-
ния по вопросам применения процедуры медиа-
ции.

Медиатор не может быть представителем 
исключительно одной стороны, а равно оказывать 
ей юридические услуги, к примеру, консультирова-
ние. В соответствии со статьей 11 ФЗ от 27.07.2010 
N 193-ФЗ, он, если стороны не договорились об 
ином, не имеет права вносить предложения об 
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урегулировании спора. Это обусловлено тем, что 
медиатор, согласно статье 3 ФЗ от 27.07.2010 N 
193-ФЗ, осуществляет деятельность на основе 
принципов беспристрастности и независимости. 
Он также обязан соблюдать конфиденциальность 
относительно информации, которая стала ему 
известна при проведении процедуры. В соответ-
ствии со статьей 6 ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ 
даже раскрытие такой информации другой сто-
роне может быть осуществлено лишь с согласия 
лица, от которого она была получена [1].

При этом его деятельность не всегда носит 
безвозмездный характер, она может оказываться 
за определенную плату, осуществляемую сторо-
нами в равных долях, если они не договорились 
об ином (статья 10 ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ) [1]. 
Также можно отметить, что могут создаваться 
саморегулируемые организации медиаторов, 
функции которых описаны в статье 19 ФЗ от 
27.07.2010 N 193-ФЗ. К их числу можно отнести 
разработку стандартов подготовки медиаторов, 
осуществление методического обеспечения своих 
членов в соответствующей сфере и некоторые 
иные [1].

Далее об особенностях применения в отече-
ственной практике медиации.

В отличие от судебного разбирательства, в 
котором рассматривается исключительно право-
вая природа спора, в медиации учитывается в 
равной мере психоэмоциональное настроение 
сторон, а также зачастую просматривается тен-
денция по стремлению к сохранению гармонич-
ных отношений между спорящими субъектами. То 
есть этот институт позволяет выходить за рамки 
дуального восприятия ситуации (виновен – неви-
новен). Об этом пишет А. Соколов [9 ; 136-137]. В 
этом смысле использование медиации минимизи-
рует возможность углубления антагонистичных 
настроений между сторонами, а равно дальней-
шего спора между ними.

Однако исследователь Н.А. Гиваргизова 
отмечает, что российская действительность отли-
чается низким уровнем востребованности медиа-
ции, несмотря на активные попытки со стороны 
государства по его институализации (к примеру, в 
стране создавались центры внесудебного разре-
шения споров, в некоторых регионах – «комнаты 
примирения»). Так, в первые годы введения рас-
сматриваемого института, согласно данным, раз-
мещенным на официальном сайте Верховного 
суда РФ, за период с 2011 по 2017 годы, медиация 
применялась достаточно редко. Так, около 0,008% 
дел были рассмотрены судами общей юрисдик-
ции и около 0,002% дел – арбитражными судами. 
В последующем, к примеру, в 2020 году прекра-

щено 432 077 дела, из которых лишь 773 дела 
урегулированы через медиативные процедуры [5 ; 
122]. 

Это обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, уровень осведомленности о воз-

можностях института медиации, а равно о порядке 
ее проведения, среди населения не является 
высоким. Это является закономерным, так как 
возрождение и правовое внедрение в практику 
данного института является относительным нов-
шеством для Российской Федерации. О важности 
преодоления проблемы недостатка информиро-
вания пишет А.Н. Юсупова [12 ; 115], А.А. Споры-
хина [10 ; 144], с чем можно согласиться.

Во-вторых, наличие пробелов в отечествен-
ном законодательстве при регулировании инсти-
тута медиации, о чем пишут авторы В.Р. Остриков 
[8 ; 125-126], А.А. Багаутдинова [3 ; 258]. К при-
меру, в нем недостаточно освещены процедуры 
проведения медиации по конкретным спорам, не 
раскрыты в достаточной мере принципы ее прове-
дения как основные ориентиры при ее проведе-
нии, имеются вопросы при реализации ответ-
ственности медиатора и так далее.

В-третьих, высокая стоимость услуг профес-
сиональных медиаторов и нежелание сторон 
нести дополнительные затраты. Об этой про-
блеме экономического характера пишет А.Ф. 
Гатин [4 ; 331]. Но стоит заметить, что медиатор, 
согласно положениям ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ, 
не обязательно должен осуществлять свою дея-
тельность на профессиональной основе. Можно 
обратиться к непрофессиональному медиатору, 
если спор не является сложным.

В связи с этим необходимо проводить 
больше мероприятий, направленных на правовое 
просвещение населения относительно института 
медиации, на что обращает внимание Н.А. Гивар-
гизова. Автор предлагает внедрять информацию о 
нем на курсах по праву и социологии, а также, в 
целом, в образовательных учреждениях более 
подробно знакомить обучающихся с возможно-
стями медиативных подходов [5 ; 125]. Такой под-
ход представляется рациональным, его апроба-
цию можно внедрять на уровнях среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образо-
вания. 

Другой автор В.Г. Григорян предлагает акти-
визировать в этом направлении также судей, кото-
рые могли бы более подробно разъяснять сторо-
нам о возможности использования института 
медиации, порядке ее проведения и ее потенци-
альных правовых результатах [6 ; 49-50]. Ее вне-
дрение в практику также кажется правильным.
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Таким образом, медиацию в России затруд-
нительно назвать сформировавшимся социаль-
но-правовым институтом. Многие исследователи 
сходятся во мнении, что он находится только в 
стадии становления и требует особого внимания 
со стороны государства. Это необходимо для его 
дальнейшего внедрения в практику и создания 
условий для разгрузки отечественной судебной 
системы. Представляется, если провести грамот-
ный анализ ситуации и на основе полученных 
данных выстроить план работы в данном направ-
лении, можно достичь поставленной цели. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена анализу развития института процес-
суально-правовых средств доказывания в историко-правовом контексте и является первой 
в цикле статей, посвященных эволюции доказательств. Автор предлагает разделить ана-
лиз эволюции доказательств на четыре исторических периода, ориентируясь на значи-
тельные вехи в формировании данной категории. Первый – эпоха архаичных форм правосу-
дия (X-XVI вв.), второй – эпоха становления формализма (XVII в. – 1864 г.), третий – от 
судебной реформы к советской системе (1864-1991 гг.), четвертый – цифровая трансфор-
мация (1991 г. – наст.вр.). Такая позиция обосновывается тем, что система доказывания с 
начала своего становления прошла значительные трансформации. Каждый из названных 
хронологических периодов имеет свои существенные особенности, в связи с чем их необхо-
димо детально рассмотреть для определения основных аспектов, повлиявших на сегод-
няшние реалии. Данная статья посвящена исследованию системы доказательств в X-XVII 
веках. Этот период предлагается, в свою очередь, разделить на два этапа, каждый из ко-
торых включает анализ актуальных тогда нормативных актов в контексте изучения дей-
ствующих средств доказывания. В статье рассмотрены основные способы доказывания на 
данном историческом этапе, определены главные противоречия в правосудии, связанные с 
доказательственной системой, назревшие к концу обозначенного периода. Автором дела-
ется вывод о том, что к концу XVI в. институт судебных доказательств в России достиг 
критической точки развития, где архаичные формы столкнулись с реальными потребно-
стями централизованного государства.
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ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

explores to a study covering the 10th-17th centuries. This period is proposed to be divided into two 
stages. Each stage includes an analysis of the then current normative acts in the issue of studying 
the current means of proof. The article examines the main methods of proof at this historical stage, 
identifies the main contradictions in justice related to the evidentiary system that had matured by the 
end of the designated period. The author concludes that by the end of the 16th century, the institute 
of judicial evidence in Russia reached a critical point of development, where archaic forms collided 
with the real needs of a centralized state.

Key words: means of proof, evidence system, proof, legal system, judicial process, written 
evidence, witness testimony, Russian Truth, Pskov Judicial Charter, Code of Laws.

Система доказательств является важ-
нейшим составляющим элементом 
правовой системы любого государ-

ства. Она определяет, как могут быть представ-
лены и оценены в суде факты и обстоятельства, 
имеющие значение для дела. В российском праве 
существуют различные виды доказательств, к 
которым, в частности, относятся: свидетельские 
показания, вещественные доказательства, пись-
менные документы, заключения экспертов и др. 
Каждый из этих видов имеет свои особенности и 
применяется в зависимости от характера дела.

Эволюция системы доказательств в отече-
ственной истории отражает изменения в социаль-
но-экономических, политических и культурных 
условиях страны, которые напрямую влияют на 
сложившуюся правовую систему государства. В 
свою очередь, сформировавшаяся на том или 
ином этапе исторического развития правовая 
система диктует применяемые в суде методы и 
средства для установления фактов и обстоя-
тельств дела, то есть определяет систему доказа-
тельств, отражающую принципы и правила, регу-
лирующие процесс доказывания. Это, своего 
рода, взаимосвязанные и взаимозависимые кате-
гории.

Так, целью настоящего исследования явля-
ется изучение эволюции системы доказательств в 
историческом контексте, проведение анализа 
особенностей судебного процесса на разных эта-
пах развития российского государства и существу-
ющих методов и способов доказывания, опреде-
ление взаимосвязи доказательств и сложившейся 
правовой системы государства в ретроспективе, а 
также выявление ключевых факторов, оказавших 
наибольшее влияние на формирование совре-
менной системы доказательств. Данная статья 
охватывает период с X по XVI века. Это время 
зарождения и становления системы доказа-
тельств, определение фундаментальных основ, 
на которых она выстраивалась, проходя различ-
ные трансформации, кризисы и перерождения. 

Отечественная история системы доказа-
тельств имеет богатый опыт и берет начало еще в 
X в., когда были утверждены первые стадии про-
цесса, такие как собирание доказательств, пред-
ставление их на рассмотрение, исследование, 

фиксация и оценка доказательств. Доказывание 
всегда осуществляется в строгих процессуальных 
формах [4]. Учеными проведено немало исследо-
ваний в области эволюции системы юридических 
доказательств и современной системы доказа-
тельств [1,2,5-7], но исходя из хронологического 
принципа и наиболее важных вех, предлагается 
укрупненно разбить историю становления 
системы доказывания в России на четыре пери-
ода: эпоха архаичных форм правосудия (X-XVI 
вв.), эпоха становления формализма (XVII в. – 
1864 г.), от судебной реформы к советской системе 
(1864-1991 гг.), эпоха доказывания в условиях 
цифровизации (1991 г. – наст.вр.), так как каждый 
из названных хронологических периодов имеет 
свои существенные особенности, в связи с чем их 
необходимо детально рассмотреть с целью опре-
деления основных аспектов, оказавших влияние 
на сегодняшние реалии. Так как охватить все 
периоды в рамках одного исследования не пред-
ставляется возможным в связи с масштабом охва-
тываемого вопроса, в данной статье будет рас-
смотрен именно первый период и приведено обо-
снование данного разделения. В рамках первого 
периода обозначим следующие этапы развития 
системы доказательств в правовых актах в отече-
ственной истории в X-XVI вв. (см. рис. 1).

Этап I. Древнерусское государство и право 
в X–XIV вв. Ритуально-обрядовые средства 
доказывания.

В начале становления системы доказа-
тельств, а именно в древнерусском государстве, 
использовались традиционные методы получения 
доказательств, основанные на религиозных взгля-
дах и обычаях. В то время судебные разбиратель-
ства проходили в форме открытых процессов, 
правосудие основывалось, главным образом, на 
традициях, привычном устоявшемся укладе, 
общественном мнении и устных свидетельских 
показаниях. Единственным источником права 
выступали обычаи, так как право не имело четкой 
кодификации. 

Первым важнейшим актом на Руси была 
Русская Правда, которая содержала наиболее 
значимые для того времени правовые нормы, 
регулирующие права личности, защиту частной 
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собственности и некоторые вопросы правосудия, 
предусматривающие необходимость использова-
ния доказательств для принятия справедливых 
решений. 

В России с XI в. и до конца XVII в. существо-
вала обвинительная форма судебного процесса, 
разбирательства часто проводились на основе 
устных традиций и местных обычаев, что делало 
процесс более гибким и адаптивным к конкретным 
условиям. Судья, как правило, полагался на сви-
детельства, предоставленные сторонами. Роль 
свидетелей по Русской правде была крайне важна 
– «послухи» и «видаки» играли важнейшую роль в 
принятии решения судьями, кроме того, обще-
ственное мнение могло поддержать или опровер-
гнуть слова свидетелей. Доказательства не имели 
строгой системы, и их оценка зависела от субъек-
тивного мнения судьи. В этом контексте правосу-
дие было скорее актом социальной справедливо-
сти, чем формальным процессом. Дрожжин В. А. 
отмечал: «Показаниями свидетелей исчерпыва-
лись все обыкновенные средства суда. От сторон 
зависело апеллировать от суда человеческого к 
суду Бога. В основе этого суда лежало свойствен-
ное людям того времени верование, что Божество 
принимает непосредственное участие во всех 
делах людей, и как верховный судья, оправдывает 
правых и карает виновных; что неясно для людей, 
ясно Божеству» [3, c. 39]. Более того, по словам 
Савенкова А. Н., также «практически во всей Лав-
рентьевской летописи, а особенно в пределах 
Повести временных лет, в подавляющем боль-
шинстве мест, где встречается слово «суд», 
«судия», «судити», речь идет именно о Божьем 
суде» [8, c. 162], что подчеркивает его значимость 
и непосредственную неразрывность с процессом 
доказывания. Божий суд тогда предусматривал 
следующие способы доказывания: жребий, при-
сяга, рота, ордалии и поле (существовавшее еще 
до появления Русской Правды, однако в ней не 
упоминаемое). В случае недостаточности доказа-
тельств могли применяться ордалии (испытания 
огнем или водой), где исход испытания рассма-

тривался как божественное вмешательство. 
Важно, что судебные испытания подчеркивали 
связь между правосудием и религиозными веро-
ваниями общества того времени. Жребий, напри-
мер, как элемент процессуального права был 
известен еще со времен язычества. Он являлся 
альтернативой роты, или имел вспомогательное 
значение, когда решался вопрос, кому приносить 
присягу. Играющая важную роль присяга – клятва, 
которую давали свидетели, истец и ответчик, – 
служила средством открытия правды, позволяю-
щей разрешить спор. С пониманием «роты» воз-
никают некоторые сложности, так как зачастую ее 
воспринимают как синоним «присяги», однако, 
например, Дрожжин В. А. подчеркивает неодно-
значность данного термина: «В судебном смысле 
рота имела двоякое значение: самостоятельное и 
вспомогательное. В первом значении она совер-
шалась самими тяжущимися, при неимении 
послухов. Рота стала вспомогательным средством 
при свидетельских показаниях и при судебном 
поединке. Показания свидетелей (послухов) в 
эпоху Русской Правды всегда заканчивались 
ротою. Рота предшествовала полю при судебных 
поединках. Посредством клятвы думали разру-
шить те чародейственные средства, которые упо-
треблялись тогда перед поединками для застра-
хования себя от ран, смерти и вообще поражения. 
Присягу приносили обе стороны» [3, c. 39-40]. Так, 
целью правосудия было установление справедли-
вости и предотвращение произвола.

Важнейшим памятником права конца XIV в. 
была Псковская судная грамота, которая опреде-
ляла обвинительно-состязательный характер 
судебного процесса. Система доказательств по 
Псковской судной грамоте несколько расшири-
лась. Кроме упомянутых в Русской правде доказа-
тельств стали предусматриваться новые: судеб-
ный поединок (поле) и некоторые письменные 
доказательства («доски», записи). Как упомина-
лось ранее, судебные поединки имели место на 
Руси задолго до появления Псковской судной гра-
моты, однако развернуто они были представлены 

Рис.1. Этапы развития системы доказательств в правовых актах 
 в отечественной истории в X-XVI вв. 
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именно в этом акте. В Грамоте детально пред-
усмотрены случаи, когда стороны имели право 
выйти на поединок (зачастую, альтернативой 
выступала присяга) (ст. 13, 17, 92, 101 и др.), когда 
была возможность сторонами выставить за себя 
наймита (ст. 21, 36, 119 и др.) и иные детали состя-
заний. Письменные и устные доказательства вза-
имодействовали с местными обычаями и тради-
циями в процессе правосудия. Письменные доку-
менты начали играть ключевую роль в установле-
нии прав и обязанностей сторон, в то время как 
устные свидетельские показания и обычаи допол-
няли и уточняли факты, представленные в судеб-
ных разбирательствах. Эта система способство-
вала более справедливому и адаптивному право-
применению в Псковской земле.

Не менее значимым актом того времени 
была Новгородская судная грамота, однако ее 
детальное изучение остается невозможным в 
связи с утратой значительной части содержа-
щихся в ней статей (сохранилось всего 42 статьи). 

Так, на данном этапе развития системы 
доказательств судебный процесс преимуще-
ственно носил обвинительно-состязательный 
характер. Стороны имели самостоятельность в 
сборе доказательств, а суд как арбитр играл пас-
сивную роль. Изначально в рамках обвинитель-
ного процесса доминировали архаичные способы 
доказывания (например, жребий, поле и др.), 
доказательства имели преимущественно устную 
форму (свидетельские показания и общественное 
мнение), применялись и довольно жестокие меры 
(ордалии), а иные способы доказывания форми-
ровались под влиянием обычаев и религиозных 
верований (например, присяга). В дальнейшем на 
передний план стали выходить письменные дока-
зательства, а состязательный характер процесса 
подчеркивался укреплением роли судебных пое-
динков. 

Этап II. Судоустройство и процессуальное 
право России XV–XVI вв.

Обвинительно-состязательная форма про-
цесса существовала в России и в период действия 
Судебника 1497 г., утверждённого во времена 
правления Ивана III, и ставшего первым сводом 
законов, который систематизировал правовые 
нормы, охватывающие не только уголовные, но и 
гражданские дела. Эта форма применялась для 
рассмотрения дел о мелких преступлениях и граж-
данских спорах. Однако, в XV–XVI вв. начал укре-
пляться розыскной процесс, становление кото-
рого связано с централизацией государственной 
власти и усилением роли государства в судопро-
изводстве. Судебник 1550 г., принятый при Иване 
IV, представлял собой значимый этап в развитии 
русского права и судебной системы, так как уточ-

нял и расширял положения, заложенные в Судеб-
нике 1497 г., особенно в части системы доказа-
тельств. 

По Судебнику Ивана IV наибольшую значи-
мость в процессе судебных разбирательств имели 
письменные доказательства – договоры, грамоты 
и другие официальные бумаги. Не менее важную 
роль имели решения судов и приговоры, которые 
фиксировали результаты разбирательств. За неи-
мением письменных доказательств допускались и 
устные свидетельствования, однако, наряду с 
письменными они зачастую играли факультатив-
ную роль. Крайне важным было соблюдение пра-
вил допроса свидетелей и недопущение лжесви-
детельствования, которое, кроме того, серьезно 
наказывалось. В строго определенных случаях 
при наличии достаточных оснований к обвиняе-
мым могли применяться пытки, но данный способ 
доказывания не имел абсолютной поддержки, 
даже наоборот – вызывал споры и критику. По 
мнению Упорова И.В., «полагать, что уголовный 
процесс во времена Судебника, пусть даже свя-
занный с применением пыток, совершенно отвер-
гал защиту обвиняемого, было бы неверно. Дру-
гое дело, что в централизованном государстве, 
каковым уже было Московское государство, 
институт защиты, конечно же, уступал институту 
обвинения» [9]. Хотя с XVI в. усиливался розыск-
ной процесс, учет местных правовых практик 
позволял сохранять гибкость в разрешении спо-
ров, особенно в регионах с сильными обычными 
нормами. Сбором доказательств в рамках розыск-
ного процесса занимались государственные 
органы (губные старосты и воеводы). В правопри-
менении также продолжали учитываться обычая и 
традиции, которые судьями рассматривались в 
качестве особенностей конкретных дел. Так, на 
данном историческом этапе в России укрепился и 
стал доминировать розыскной процесс, сохраняв-
ший ключевые черты вплоть до реформ XIX в. 

К концу XVI в. институт судебных доказа-
тельств в России достиг критической точки разви-
тия, где архаичные формы столкнулись с реаль-
ными потребностями централизованного государ-
ства. Накопившиеся противоречия создали почву 
для будущих радикальных преобразований, кото-
рые послужат предметом для дальнейших иссле-
дований вопроса эволюции доказательств. К 
основным проблемам и тенденциям, обозначив-
шим данный рубеж можно отнести: кризис архаич-
ных форм доказывания и утверждение розыскной 
модели, противоречия формализма (жесткие спо-
собы доказывания не гарантировали достовер-
ность), неразвитость процессуальных гарантий 
(отсутствие права на защиту), зарождение новых 
идей (критика пытки, предпосылки систематиза-
ции права). 
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Конец XVI в. ознаменовался исчерпанием 
возможностей средневековой системы доказыва-
ния. Доминирование пытки, иерархия улик и пода-
вление воли обвиняемого стали тупиковым путем, 
требовавшим пересмотра. 
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Семья как социальное явление - неот-
делимая составная часть общества. 
Жизнь общества характеризуется 

теми же духовными и материальными процес-
сами, как и жизнь семьи. Семья является самым 
ценным, что есть у каждого человека после рожде-

ния, ведь человек именно там получает первые 
знания о мире и новые навыки, становится лично-
стью, воспитывается и знакомится с тем, что ему 
пригодится в дальнейшей жизни. 

Этот факт говорит о том, что семья является 
агентом первичной социализации. Семья предо-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-317-322
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ставляет детям первый опыт социального взаимо-
действия и учат их взаимодействовать с другими 
людьми, проявлять эмпатию, уважение и понима-
ние. 

С течением времени, с переходом от аграр-
ного (традиционного) общества к индустриаль-
ному наиболее распространенными формами 
семьи является нуклеарная семья. Нуклеарной 
является такая форма семьи, для которой харак-
терно наличие «ядра» – супружеской или пар-
тнерской пары, живущей вместе с детьми и бли-
жайшими родственниками [1]. В такой семье очень 
важны роли отца и матери, ведь именно они опре-
деляют направленность воспитания детей, кото-
рые в дальнейшем сами будут создавать семьи и 
формировать новое общество. Именно от психо-
логической и материальной обстановки в семье, 
интересам и взглядам на жизнь ее членов и их 
потребностями в чем-либо зависит, какими 
людьми пополнится мир.

Разновидность семьи, в которой супруже-
ская пара проживает вместе с детьми, представ-
ляет собой ещё одну форму семьи – полную 
семью, признаком которой является проживание с 
детьми обоих родителей: отца и матери. Как пра-
вило, в таких семьях четко разграничены социаль-
ные роли, и ребенок усваивает модели поведения 
обоих родителей. 

Однако в случае, если по каким-либо причи-
нам один из родителей в семье не проживает, то 
тогда такая семья является неполной. По данным 
сайта РБК, доля неполных семей в России за 
последнее десятилетие выросла с 21% в 2002 
году до 38,5% в 2021 году [2]. Большая часть таких 
семей состоит из матери, в одиночку воспитываю-
щей одного или нескольких детей.

При рождении ребенка, согласно ст. 22 
Федерального закона от 15.11.1997 г. N 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния», орган ЗАГС 
составляет запись акта о рождении [3]. Данный 
документ является юридическим подтверждением 
рождения ребенка и происхождения его от кон-
кретного отца и матери. Статьей 51 Семейного 
кодекса РФ регламентируется, что если отец и 
мать ребенка состоят в браке между собой, то они 
записываются родителями ребенка в книге запи-
сей рождений по заявлению любого из них [4]. 

Если родители не состоят в браке, информа-
ция о матери ребенка вносится по заявлению 
матери. Запись об отце может быть сделана либо 
по совместному заявлению обоих родителей, 
либо по отдельному заявлению отца, либо в соот-
ветствии с решением суда.  

Глава 12 СК РФ содержит различные права 
и обязанности родителей. К таковым, например, 
относится обязанность воспитания своих детей, 
обязанность заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии 
ребенка. обеспечения получения ребенком 
общего образования, защищать права и законные 
интересы и т. д.

80 статья Семейного кодекса РФ устанавли-
вает обязанность родителей по содержанию 
ребенка. Данную обязанность можно раскрыть в 
нескольких аспектах.

Безусловно, это означает, что родители 
должны обеспечить ребенка достаточным количе-
ством еды, соответствующей возрасту и его 
потребностям, предоставить подходящую одежду 
для различных погодных условий и обеспечить 
безопасным и комфортным местом для прожива-
ния. Все эти действия, хотя и могут казаться обы-
денными, на самом деле отражают более глубо-
кую моральную ответственность родителей. 
Забота о благосостоянии ребенка — это не только 
выполнение физических требований, но и искрен-
нее стремление обеспечить ему благоприятные 
условия для взросления, развития и счастья. И, 
следовательно, каждый из этих элементов стано-
вится неотъемлемой частью эмоционального и 
психологического благосостояния, что является 
важным аспектом родительской ответственности.

Для выполнения родительских обязанностей 
жизненно важны денежные ресурсы. Родители 
должны эффективно планировать семейный бюд-
жет для обеспечения полноценного развития и 
благополучия своих детей. Следовательно, обе-
спечение детей всем необходимым представляет 
собой как и «моральную», так и «экономическую» 
обязанность родителей.

И в случае, если родители не исполняют 
свои обязанности, закон позволяет применить 
санкции. К таковым относится лишение и ограни-
чение в родительских правах. Лишение и ограни-
чение в родительских правах происходит в судеб-
ном порядке по правилам, предусмотренным ГПК 
РФ. В рамках исследования будут выделены осо-
бенности рассмотрения дел данной категории.

Под лишением родительских прав понима-
ется принудительное по решению суда прекраще-
ние родительского правоотношения, влекущее 
утрату родителем всех прав, основанных на факте 
родства с ребенком, в отношении которого он 
лишен родительских прав, в том числе права на 
получение от ребенка содержания, а также права 
на льготы и государственные пособия, установ-
ленные для граждан, имеющих детей [5].

В отличие от лишения родительских прав, их 
ограничение – это временная мера, целью кото-
рой является защита интересов ребёнка без пол-
ного лишения родителей их прав.

Кроме этого, родительские права ограничи-
ваются по причинам, или не зависящим от воли 
родителей, или не достаточным для полного 
лишения родительских прав.
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В первую очередь отметим, что дела по 
лишению родительских прав рассматриваются в 
районном суде, согласно ст. 24 ГПК РФ. Террито-
риальная подсудность данных споров характери-
зуется общим порядком – дела рассматриваются 
по месту жительства ответчика. 

Согласно п. 1 ст. 70 СК РФ, дела о лишении 
родительских прав рассматриваются по заявле-
нию одного из родителей или лиц, их заменяю-
щих, заявлению прокурора, а также по заявле-
ниям органов или организаций, на которые возло-
жены обязанности по охране прав несовершенно-
летних детей (органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам несовершеннолетних, органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и других) [6].

На основании этого можно выделить лиц, 
которые вправе обратиться в суд. Во-первых, ист-
цом может быть один из родителей ребёнка. Это 
право реализуется в случаях, когда один родитель 
считает, что поведение или действия другого 
родителя наносят психический или физический 
вред ребёнку. Сюда же можно отнести опекунов 
(попечителей), усыновителей или приёмных роди-
телей. Эти лица, в силу закона или договора, 
наделены правами и обязанностями по воспита-
нию и содержанию ребёнка, и, следовательно, 
имеют право обращаться в суд для защиты инте-
ресов ребёнка, в том числе с иском о лишении 
родительских прав биологических родителей. 

Прокурором осуществляется надзор за 
соблюдением законности, в том числе в сфере 
защиты прав несовершеннолетних. В случаях, 
когда права ребёнка нарушаются, а родители не 
исполняют свои обязанности, прокурор вправе 
обратиться в суд с иском о лишении их родитель-
ских прав. Прокурор в силу своего статуса дей-
ствует в интересах ребёнка.

Органы опеки и попечительства являются 
главным органом, осуществляющим защиту прав 
и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей или находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В силу ст. 4 Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве» они обязаны выявлять 
нарушения прав детей, проводить проверки и 
обращаться в суд для защиты их интересов, в том 
числе с иском о лишении родительских прав [7]. 
Комиссии по делам несовершеннолетних занима-
ются профилактикой безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, также они могут 
выявлять факты ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей и обращаться в суд 
для защиты прав детей. Организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей несут ответственность за воспитание и 
содержание детей и также имеют право обра-
щаться в суд.

Согласно смыслу ст. 69 СК РФ, ответчиком 
всегда будет являться родитель, который отказы-
вается без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома (отделения) либо из 
иной медицинской организации, образовательной 
организации, организации социального обслужи-
вания или из аналогичных организаций; злоупо-
требляют своими родительскими правами; 
жестоко обращаются с детьми, в том числе осу-
ществляют физическое или психическое насилие 
над ними, покушаются на их половую неприкосно-
венность; являются больными хроническим алко-
голизмом или наркоманией; совершили умыш-
ленное преступление против жизни или здоровья 
своих детей, другого родителя детей, супруга, в 
том числе не являющегося родителем детей, либо 
против жизни или здоровья иного члена семьи. 
Данная норма допускает применение по анало-
гии, поэтому, может быть лишен родительских 
прав родитель, отказывающийся без уважитель-
ных причин, взять ребенка, рожденного суррогат-
ной матерью. 

В силу п. 2 ст. 73 СК РФ, ответчиком по огра-
ничению правах тоже будет являться родитель, 
если оставление ребенка с которым опасно для 
ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного 
из них) не зависящим (психическое расстройство 
или иное хроническое заболевание, стечение 
тяжелых обстоятельств и другие), а также роди-
тели, оставление ребенка с которым (одним из 
них) вследствие их поведения является опасным 
для ребенка Ограничение родительских прав 
допускается также в случаях, если оставление 
ребенка с родителями (одним из них) вследствие 
их поведения является опасным для ребенка, но 
не установлены достаточные основания для 
лишения родителей (одного из них) родительских 
прав. Истцы же в обоих категориях совпадают. 
Данный факт говорит о том, что исследуемая 
категория дел рассматривается в порядке иско-
вого производства. 

Судебное разбирательство по данной кате-
гории дел, по общему правилу, подчиняется прин-
ципу гласности, закрепленному в п. 2 ст. 10 ГПК 
РФ. Прямое толкование этой нормы не указывает 
на то, что дела рассматриваются в закрытом засе-
дании, однако, учитывая специфику затрагивае-
мых правоотношений, касающихся семейной 
тайны и интересов несовершеннолетних, закон 
предусматривает возможность проведения закры-
того судебного заседания. В частности, любая из 
сторон, участвующая в деле, вправе заявить хода-
тайство о рассмотрении дела в закрытом судеб-
ном заседании, обосновывая свою просьбу необ-
ходимостью защиты неприкосновенности частной 
жизни граждан или наличием иных обстоятельств, 
при которых гласное обсуждение обстоятельств 
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дела может воспрепятствовать объективному раз-
бирательству или повлечь за собой нарушение 
прав и законных интересов гражданина, включая 
права самого ребенка. Решение о проведении 
закрытого судебного заседания принимается 
судом с учетом всех обстоятельств дела и дово-
дов сторон, исходя из приоритета защиты интере-
сов несовершеннолетних и соблюдения принципа 
справедливого судебного разбирательства.

Предмет доказывания составляют факты 
материально-правового характера, подтверждаю-
щие обоснованность требований и возражений 
сторон и имеющие значение для правильного рас-
смотрения и разрешения дела [8]. В данных делах 
в предмет доказывания входят следующие обсто-
ятельства: во-первых, наличие оснований для 
лишения или ограничения родительских прав, 
предусмотренных СК РФ. Во-вторых, необходимо 
доказать виновное поведение родителя (родите-
лей), то есть установить, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родительских обязан-
ностей является результатом умысла или грубой 
неосторожности со стороны родителя, а не след-
ствием объективных причин, таких как тяжелая 
болезнь или инвалидность. 

Также, подлежит доказыванию причин-
но-следственная связь между действиями (без-
действием) родителя и нарушением прав и инте-
ресов ребенка, то есть необходимо установить, 
что именно поведение родителя привело к нега-
тивным последствиям для физического, психиче-
ского или нравственного развития ребенка. 

В предмет доказывания по данной категории 
дел, помимо вышеизложенного, входят обстоя-
тельства, характеризующие личность родителя 
(родителей), его поведение в семье и вне ее, его 
отношение к ребенку, наличие или отсутствие у 
него вредных привычек и т. д. 

Согласно положениям ст. 57 СК РФ, ребенок 
вправе выражать свое мнение при решении в 
семье любого вопроса, затрагивающего его инте-
ресы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбиратель-
ства [9]. Следовательно, необходимо установить 
мнение ребенка.

Суд оценивает все представленные доказа-
тельства в совокупности и выносит решение, 
исходя из интересов ребенка и с учетом всех уста-
новленных обстоятельств дела.

Интересна ситуация с обеспечительными 
мерами. Их цель в данном случае – сохранить 
стабильное положение ребенка и предотвратить 
ухудшение его условий до вынесения окончатель-
ного решения суда. При этом такие меры не 
лишают родителя права на воспитание, а лишь 
обеспечивают защиту прав ребенка в период 
спора [10].

В качестве основной меры выступает вре-
менное изъятие ребенка у родителей (одного из 
них) или лиц, на попечении которых он находится. 
Она применяется в случаях, когда существует 
непосредственная угроза жизни или здоровью 
ребенка, исходящая от родителей или лиц, осу-
ществляющих его воспитание. Временное изъя-
тие является крайней мерой, но в то же время 
необходимой для обеспечения его безопасности.

В резолютивной части решения суда о лише-
нии или ограничении в родительских прав суд обя-
зательно должен указать, кто из родителей был 
лишен родительских прав; в отношении какого 
ребенка родитель лишается родительских прав; 
порядок исчисления алиментов; период времени, 
в течение которого родитель должен выплачивать 
алименты (зачастую – до совершеннолетия); куда 
перечислять алименты; кому передаётся несо-
вершеннолетний. 

Исполнение решения суда по делам, связан-
ным с воспитанием детей, проводится в порядке 
ст. 79 СК РФ. В качестве формы исполнения суда 
для рассматриваемых категорий споров статья 
называет отобрание ребёнка и передачу его дру-
гому лицу (лицам). Отобрание ребенка прово-
дится под обязательным присмотром органа опеки 
и попечительства, а также в случае необходимо-
сти, с участием представителя органов внутрен-
них дел, детского психолога, врача, педагога, 
переводчика и иных специалистов. В случае, если 
родитель препятствует исполнению судебного 
решения, то он привлекается к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Обратимся к судебной практике. 2 сентября 
2019 г. Никулинский районный суд вынес реше-
ние, в котором отказал в удовлетворении исковых 
требований прокурора в иске о лишении роди-
тельских прав супругов Хомских, находившихся в 
месте проведения митинга вместе со своими 
малолетними дочерями [11]. 

Прокурор настаивал, что родители умыш-
ленно допустили нахождение детей рядом с мас-
совым скоплением людей, где присутствовали как 
участники протеста, проявлявшие агрессию, так и 
сотрудники правоохранительных органов, имев-
шие специальные средства для обеспечения 
порядка. Защита, утверждала, что со стороны 
родителей отсутствует вина в причинении вреда 
детям и злоупотреблении родительскими пра-
вами. Семья характеризовалась как благополуч-
ная: родители в браке более 10 лет, мать – соци-
альный педагог и заместитель директора шко-
лы-интерната. Психолог зафиксировал глубокие 
материнские страдания из-за угрозы разлучения. 

Суд отметил, что родители, находясь на мас-
совом мероприятии с малолетними детьми, не 
учли возможной угрозы их жизни и здоровью - в 
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частности, коляски с детьми едва не перевернули 
в толпе. Несмотря на отсутствие тяжких послед-
ствий, суд признал ответственность родителей за 
участие в акции, сопровождавшейся нарушени-
ями общественного порядка. При этом суд учел 
положительные условия жизни и развития детей, 
созданные родителями, а также возражения 
органа опеки, который не видел оснований для 
лишения прав и не считал семью неблагополуч-
ной. Поскольку лишение родительских прав - 
крайняя мера, суд отказался применять ее, но 
вынес предупреждение супругам о необходимо-
сти изменить отношение к обеспечению безопас-
ности детей, ссылаясь на п. 18 Постановления 
Пленума ВС № 44 от 2017 года, допускающего 
предупреждение при доказанном виновном пове-
дении и отказе в иске. 

В Решении Волжского городского суда от 6 
июля 2020 г. по делу № 2-1801/2020 рассматри-
вался вопрос ограничения в родительских правах 
матери ребёнка. В исковых требованиях Админи-
страции городского округа было заявлено, что 
мать ребёнка ненадлежащим образом исполняет 
родительские обязанности, выразившемся в сле-
дующем: посещение ребенка детского сада в 
грязной одежде и неподходящей обуви, неадек-
ватное поведение матери с воспитателями, жест-
кое обращение с ребенком (избиение в разде-
валке, крики в присутствии других детей и родите-
лей), а также в связи с нахождением матери 
ребёнка на учете в едином банке данных о семьях 
и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, и неоднократным привлече-
нием к административной ответственности за 
ненадлежащее исполнение родительских обязан-
ностей [12].

В ходе судебного заседания установлено, 
что мать страдает органическим расстройством 
личности и поведения в связи с перинатальной 
патологией в форме легкого интеллектуаль-
но-мнестического снижения. Однако суд, в основу 
решения суд положил факт того, что было выяв-
лено, что психическое заболевание матери 
ребёнка на представляет опасности для ребенка 
и окружающих. Таким образом, в удовлетворении 
исковых требований Администрации было отка-
зано, матери ребёнка было вынесено предупре-
ждение об изменении поведения. 

В данном случае суд исходил из принципа 
крайней меры – ограничение прав применяется 
только при реальной угрозе жизни и здоровью 
ребенка; наличие психического расстройства не 
является достаточным основанием без доказа-
тельств опасности; предупреждение служит сти-
мулом к исправлению без разрушения семьи. 
Такой подход соответствует практике, направлен-

ной на защиту интересов ребенка при сохранении 
семьи, если риск вреда ребенку и виновное пове-
дение не доказано.

Интересным является также Апелляционное 
определение Московского городского суда от 20 
января 2022 г. по делу N 33-2469/2022. В нём рас-
сматривалось лишение родительских прав отца 
ребёнка. Примечательно, что к материалам дела 
был приложен нотариально удостоверенный 
отзыв на апелляционную жалобу, в котором отец 
признал доводы жалобы обоснованными и просил 
удовлетворить её и лишить его родительских 
прав. Свою позицию он объяснил отсутствием 
желания и возможности быть отцом. Он также 
признался, что после рождения ребенка высказы-
вал сомнения в своем отцовстве и, испытывая 
стыд, не решился открыто заявить о своем жела-
нии быть лишенным родительских прав в судеб-
ном заседании, несмотря на поддержку иска орга-
нами опеки. Апелляция удовлетворила жалобу 
матери ребёнка и лишила отца родительских прав 
[13].

Данное определение примечательно тем, 
что, хотя и СК РФ не предусматривает возможно-
сти добровольного отказа в родительских правах, 
но в рассматриваемом случае мы наблюдаем 
ситуацию, когда родитель, фактически, выражает 
согласие с требованиями истца о лишении его 
родительских прав. Процессуально это может 
выражаться в подаче отзыва на апелляционную 
жалобу, в котором ответчик признает обоснован-
ность доводов истца и просит удовлетворить тре-
бования о лишении его родительских прав. Такое 
поведение ответчика, хотя и не является фор-
мальным «отказом», но по сути, представляет 
собой добровольное признание своей неспособ-
ности или нежелания исполнять родительские 
обязанности.

Таким образом, родительские права и обя-
занности, закрепленные в Семейном кодексе РФ, 
направлены на защиту интересов ребенка и обе-
спечение его благополучия как в материальном, 
так и в психологическом плане. В случаях ненад-
лежащего исполнения родительских обязанно-
стей, законодательство предусматривает меры 
ответственности в виде лишения или ограничения 
родительских прав, которые применяются исклю-
чительно через судебный порядок с учетом инте-
ресов ребенка и с обязательным соблюдением 
процессуальных гарантий.

Особенности рассмотрения дел о лишении и 
ограничении родительских прав заключаются в 
необходимости тщательного доказывания фактов 
виновного поведения родителей, причинно-след-
ственной связи между их действиями и наруше-
нием прав ребенка, а также в учете мнения самого 
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ребенка. Судебные процессы по таким делам 
могут проводиться в закрытом заседании для 
защиты семейной тайны и интересов несовер-
шеннолетних. Важной мерой является также при-
менение обеспечительных мер, направленных на 
сохранение безопасности ребенка до вынесения 
окончательного решения.

В целом, правоприменительная практика 
демонстрирует внимательное и взвешенное отно-
шение судов к вопросам лишения и ограничения 
родительских прав, что свидетельствует о приори-
тете защиты прав и интересов ребенка в россий-
ском семейном праве.
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Как справедливо отмечают Н. В. Васи-
льева, Ю. В. Пятковская, С. Ю. Фильча-
кова «вопрос о необходимости форми-

рования единой профессии юриста и выработки 
единых стандартов для профессиональной дея-
тельности сегодня в нашей стране не стоит. … В 
настоящее время активно обсуждается лишь 
вопрос реформирования той части юридической 
профессии, которая связана с оказанием право-
вой помощи и услуг» [7, c. 53]. Это вопрос о введе-
нии так называемой «адвокатской монополии» на 
ведение дел в судах (представительство). В юри-
дической литературе неоднократно отмечалось, 
что осуществление представительства квалифи-
цированным специалистом проистекает из необ-
ходимости обеспечения права на квалифициро-
ванную юридическую помощь, гарантированного 
ст. 48 Конституции. 

Для ответа на вопрос является ли выпускник 
высшего учебного заведения достаточно квали-
фицированным следует обратиться к правовым 
основам юридического образования. 

Следуя положениям ст. 2 ФЗ № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» юридиче-
ское образование следует рассматривать в двух 
аспектах: 1) как процесс воспитания и обучения; 
2) как результат - совокупность знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, компетенции, 
предусмотренных федеральными государствен-
ными образовательными стандартами по уровням 
образования (бакалавриат, специалитет, маги-
стратура).

На сегодняшний день в сфере юридического 
образования действует несколько ФГОС по 
направлениям подготовки: для бакалавров - 
40.03.01 «Юриспруденция» (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011); для 
специалистов - 40.05.01 «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности» (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 31.08.2020 № 1138), 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 
(утв. приказом Минобрнауки России от 28.08.2020 
№ 1131), 40.05.03 «Судебная экспертиза» (утв. 
приказом Минобрнауки России от 31.08.2020 № 
1136), 40.05.04 «Судебная и прокурорская дея-
тельность» (утв. приказом Минобрнауки России от 
18.08.2020 № 1058), для магистров - 40.04.01 
«Юриспруденция» (утв. приказом Минобрнауки 
России от 25.11.2020 № 1451). 

Соответственно, анализируя действующие 
ФГОС и ФГОС предыдущего поколения необхо-
димо обратить внимание на перечень профессио-
нальных компетенций, которыми должен овладеть 
выпускник юридического факультета (вуза).

Пунктом 4.4. ФГОС по направлению подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бака-
лавриата) (утв. Приказом Минобрнауки России от 

01.12.2016 N 1511 (ред. от 13.07.2017)1 было пред-
усмотрено, что выпускник должен быть готов к 
осуществлению 4 видов деятельности: нор-
мотворческой, правоприменительной, правоохра-
нительной и экспертно-консультационной дея-
тельности [4, c. 108]. 

Действующий же ФГОС по направлению 
подготовки - 40.03.01 «Юриспруденция» (утв. При-
казом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011) 
(уровень бакалавриата) в п. 3.4, 3.5. содержит 
указание о том, что образовательная организация 
самостоятельно определяет профессиональные 
компетенции выпускников, а при наличии разра-
ботанных и утвержденных профессиональных 
стандартов - руководствуясь этими профессио-
нальными стандартами. 

Соответственно, в контексте исследуемого 
вопроса, в силу прямого указания п. 1.11, 1.12, 3.5, 
3.6 исследуемого ФГОС ВО, образовательные 
организации самостоятельно определяя профес-
сиональные компетенции выпускников, обязаны: 

1) сформировать у выпускника совокупность 
компетенций, обеспечивающую способность осу-
ществлять профессиональную деятельность в 
соответствующей области и не менее чем в одной 
из трех сфер профессиональной деятельности 
(разработки и реализации правовых норм; обе-
спечения законности и правопорядка; оказания 
правовой помощи физическим и юридическим 
лицам)2; 

2) подготовить выпускника к решению хотя 
бы одной из 4 типовых задач, соответствующих 
его профессиональной деятельности (нормотвор-
ческие задачи; правоприменительные задачи; 
правоохранительные задачи; экспертно-консуль-
тационные задачи).

При этом, из перечисленных в разделе «М», 
п. 69.10 «Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности» (утв. Прика-
зом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (в ред. 
от 27.12.2024 г.), видов деятельность в области 
права следует вывод о том, что деятельность в 

1  Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) [Электронный ресурс] : приказ 
Минобрнауки России от 01 дек. 2016 г. № 1511 (ред. от 
13.07.2017) // СПС Консультант Плюс.

2  Таблица приложения к приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональ-
ных стандартов (перечне видов профессиональной 
деятельности)» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., реги-
страционный № 34779) с изменением, внесенным при-
казом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).
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области права значительно более многообразна и 
4 разработанных стандарта1 не охватывают все 
виды деятельности в области права. А отсутствие 
унифицированных требований к квалификации 
выпускников юридических вузов порождает 
вопрос о том, как привести к «единому знамена-
телю» выпускников разных вузов, с разными объ-
емами компетенций? Способны ли выпускни-
ки-бакалавры защищать права и законные инте-
ресы граждан в цивилистическом процессе? Осо-
бенно остро этот вопрос воспринимается 
адвокатским сообществом, которое продолжает 
лоббировать введение адвокатской монополии 
ссылаясь на ст. 48 Конституции РФ.

Обратимся к действующему процессуаль-
ному законодательству. В цивилистическом про-
цессе (гражданское, арбитражное, администра-
тивное судопроизводство) требования к предста-
вителям снижены. Так, ч. 1-2 ст. 49 ГПК РФ закре-
плено, что представлять интересы при 
производстве у мировых судей и в районных судах 
могут дееспособные лица, а при производстве в 
вышестоящих судах оказывать юридические 
услуги (помощь) могут как адвокаты, так и 
лица, имеющие высшее юридическое образова-
ние или ученую степень по юридической специ-
альности (т.е. квалифицированные представи-
тели). В ч. 3 ст. 59 АПК РФ сформулировано ана-
логичное требование к квалификации представи-
телей граждан, индивидуальных 
предпринимателей, организаций в арбитражном 
суде. Ведение дел по административным делам 
(ч. 1 ст. 55 КАС РФ) также дозволено квалифици-
рованным представителям. Иными словами, в 
рамках цивилистического процесса допускается 
участие представителя имеющего высшее юриди-
ческое образование. Но в соответствии с положе-
ниями пп. 2 - 4 ч. 5 ст. 10 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» высшим образованием в 
РФ являются: бакалавриат, специалитет, маги-
стратура, подготовка кадров высшей квалифика-
ции. А в соответствии с Приказом Минобранауки 
России от 12.09.2013 г. № 10612 лицами, имею-
щими высшее юридическое образование призна-
ются лица, прошедшие обучение по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры либо 
подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению подготовки (специальности) «юри-

1  По данным сайта Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации «Профессио-
нальные стандарты»: http://profstandart.rosmintrud.ru.

2  Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 
1061 (ред. от 13.12.2021) «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего 
образования» Зарегистрировано в Минюсте России 
14.10.2013 № 30163)

спруденция» с присвоением соответствующей 
квалификации - «бакалавр», «магистр», «юрист», 
«судебный эксперт», «исследователь», «препода-
ватель-исследователь» и получившие диплом. В 
связи с этим вполне резонным видится вопрос о 
достаточности или недостаточности получения 
уровня образования «бакалавр» для допуска к 
ведению дел в судах. 

Продолжая сравнение компетенций в ФГОС 
разных уровней образования, обнаруживаем, что 
в п. 4.4 ранее действовавшего ФГОС по направле-
нию подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уро-
вень бакалавриата) (утв. Приказом Минобрнауки 
России от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 13.07.2017)3 
не было прямо предусмотрено, что выпускник-ба-
калавр способен защищать права и законные 
интересы граждан и юридических лиц. И наобо-
рот, выпускник магистратуры в соответствии с 
прямым указанием п. 4.4. действующего в тот же 
период ФГОС по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция» (уровень магистратуры) (утв. 
приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 
1763 (ред. от 31.05.2011) к окончанию обучения 
должен был быть подготовлен для защиты прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц. 

Действующим ФГОС по направлению подго-
товки 40.04.01 «юриспруденция» (уровень маги-
стратуры) также установлено, что профессио-
нальные компетенции определяются образова-
тельной организацией самостоятельно на основе 
профессиональных стандартов, но в п. 1.12 среди 
областей и сфер профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники-магистры могут осу-
ществлять свою профессиональную деятельность 
значится: «Юриспруденция (в сферах: деятельно-
сти органов публичной власти, в том числе судов 
и органов прокуратуры; консультирования и пред-
ставительства в гражданских делах; консуль-
тирования и представительства в уголовных 
делах; консультирования и представительства 
в связи с трудовыми и экологическими спорами)». 
То есть в ФГОС имеется прямое указание на спо-
собность выпускника-магистра осуществлять 
ведение дел в судах.

Степень овладения знаниями, умениями, 
навыками и компетенциями, а следовательно и 
подготовленность выпускника к осуществлению 
профессиональной деятельности отражается в 
решении о присвоении квалификации (степени), 
принимаемом государственной экзаменационной 

3  Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) [Электронный ресурс] : приказ 
Минобрнауки России от 01 дек. 2016 г. № 1511 (ред. от 
13.07.2017) // СПС Консультант Плюс.
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комиссией. К составу государственной экзамена-
ционной комиссии также предъявляются доста-
точно строгие требования1 и оснований не дове-
рять решению комиссии не имеется. 

На основании изложенного, приходим к 
выводу о том, что выпускники юридических вузов 
имеющие разный уровень подготовки (бакалав-
риат или магистратура), должны иметь разные 
профессиональные возможности. Для представи-
тельства в суде необходимо иметь степень маги-
стра или квалификацию специалиста по направ-
лению подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурор-
ская деятельность». 

В качестве еще одного аргумента о необхо-
димости согласования заявленных компетенций и 
действующего процессуального законодательства 
приведем положения программы «Юстиция», в 
которой по каким-то причинам нет ни одного слова 
о квалифицированных выпускниках вузов. 

Итак, 15.04.2014 года Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 312 была 
утверждена государственная программа Россий-
ской Федерации «Юстиция»2 (далее по тексту - 
программа). В действующей редакции программы 
(от 14.11.2024 г.) указывается, что одним из основ-
ных гарантов реализации конституционных прав 
граждан на получение квалифицированной юри-
дической помощи и на судебную защиту является 
институт адвокатуры, который обеспечивает 
доступ граждан и юридических лиц к правосудию 
и непосредственно связан с публично-правовыми 
функциями, прежде всего через судебное пред-
ставительство. В связи с этим развитие и совер-
шенствование законодательства Российской 
Федерации об адвокатской деятельности и адво-
катуре являются основой для повышения каче-
ства оказываемой квалифицированной юридиче-
ской помощи, позволят создать условия для кон-
солидации юридической профессии и профессио-
нализации судебного представительства. 

Исходя из буквального толкования слова 
«основных» следует, что адвокатура – не един-
ственный гарант. А квалифицированной является 
всякая юридическая помощь, оказываемая 
лицами, имеющими соответствующую квалифика-
цию по юридической специальности. 

Следовательно, выпускникам, прошедшим 
обучение по направлению подготовки 40.04.01 

1  См.: п. 26 Приказа Минобрнауки России № 636 
от 29.06.2015 (ред. от 27.03.2020) «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»..

2  Государственная программа Российской Феде-
рации «Юстиция» : утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 15 апр. 2014 г. № 312 // Собр. законодатель-
ства РФ. 2014. № 18 ( Ч. 2). Ст. 2158.

«юриспруденция» (уровень магистратуры) в 
случае введения адвокатской монополии, при-
дется проходить переаттестацию в целях допуска 
к реализации полномочий представителя в граж-
данских делах, что может быть воспринято как 
установление административного барьера. Такой 
подход фактически декларирует, что государство 
по каким-то причинам не доверяет результатам, к 
которым пришла государственная экзаменацион-
ная комиссия при присвоении выпускнику степени 
«магистра» или «специалиста» и побуждает его 
снова сдать экзамен, но уже для получения ста-
туса «адвоката». 

При этом, установленные квалификацион-
ные требования к лицам, претендующим на полу-
чение статуса адвоката (ст. 9 Федерального закона 
№ 63 от 31.05.2002 «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации»3) и 
«Перечень вопросов для включения в экзамена-
ционные билеты при приеме квалификационного 
экзамена» (утв. Советом Федеральной палаты 
адвокатов 28.01.2016) (ред. от 15.12.2022) ориен-
тированы скорее на юриста-многостаночника, 
одинаково хорошо разбирающегося в как граж-
данском, семейном, трудовом праве, так и в нало-
говом, уголовном праве, производстве по делам 
об административных правонарушениях, а также 
во всех пяти видах судопроизводства из пред-
усмотренных ч. 2 ст. 118 Конституции РФ.

В данном случае, следует снова вернуться к 
вопросу о подготовке юристов в высших учебных 
заведениях. В соответствии с ФГОС ВО студенты 
проходят обучение по профилям подготовки (уго-
ловно-правовой, гражданско-правовой, конститу-
ционно-правовой, административно-правовой 
профиль), что соответствует их интересам и прак-
тическим потребностям. Чаще всего, после окон-
чания обучения, юристы выбирают для себя 
работу в каком-то одном, еще более узком направ-
лении, например, налоговое право и трудоустраи-
ваются в налоговую службу или выбирают пару 
отраслей права с которыми работают в качестве 
представителей в судебных спорах. Очень сложно 
представить юриста одинаково глубоко и полно 
разбирающегося во всех отраслях права. Анало-
гичным образом обстоит ситуация у медиков. Сту-
денты специализируются или на офтальмологии 
или на акушерстве и гинекологии или на какой-то 
еще из 77 специальностей клинической меди-
цины. И именно такая узкая специализация позво-
ляет взрастить ассов в своем деле. Было бы 
странным требовать от торакального хирурга 
познаний в области стоматологии, еще более 

3  Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
31.05.2002 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102.
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странно не допускать его до операций по этой 
причине. Хотя повод в данном случае куда более 
серьезный – «на кону» человеческая жизнь! А в 
случае с юристом - проигранное гражданское 
дело. Более того, за некачественно оказанные 
юридические услуги можно взыскать убытки 
(реальный ущерб), что приведет к восстановле-
нию положения потерпевшей стороны, а в хирур-
гии? Умер пациент на операционном столе и ника-
кое возмещение убытков уже не вернет его к 
жизни.

Следует признать, что с опытом работы, ста-
жем, некоторые юристы формируются в «много-
станочников», но для получения статуса адвоката 
эти знания «многостаночника» нужно продемон-
стрировать уже «на входе». 

На основании изложенного, определение 
адвокатуры как единой площадки на базе которой 
будет происходить дальнейшая консолидация 
юридической профессии и профессионализация 
судебного представительства является преждев-
ременным. Говоря о интересах получателей юри-
дической помощи (услуги) безусловно возникает 
вопрос о том, что государство обязано контроли-
ровать лиц, оказывающих эту помощь (услугу). 
Видится, что детальная проработка ФГОС на 
предмет конкретизации компетенций выпускников 
и согласование ФГОС с процессуальным законо-
дательством будет обеспечивать достаточный 
уровень контроля. 

Также нельзя не учесть тот факт, что не все 
выпускники бакалавриата нацелены на обучение 
в магистратуре. Если обратиться к статистиче-
ским данным, увидим, что «не все выпускники-ба-
калавры продолжают обучение в магистратуре. 
Приводимая статистика по этому вопросу очень 
различается – от 30 до 70% выпускников продол-
жают обучение. Таким образом, значительная 
часть подготовленных юристов имеют оконченное 
высшее образование лишь де-юре, но не де-факто 
(не имея глубоких знаний, позволяющих уверенно 
осваивать профессию» [7, c. 51]. На практике воз-
никает вопрос: как быть выпускнику юридического 
вуза, который окончил бакалавриат, пять лет 
после работал в «узкой» сфере, например, в орга-
нах опеки и попечительства, изучил соответствую-
щие категории дел, неоднократно представлял 
этот орган в судах и видит себя в дальнейшем как 
представителя в судебном процессе, но уже не в 
статусе сотрудника органа опеки и попечитель-
ства, а как юриста, ведущего частную практику, 
например, по семейным спорам об определении 
места жительства ребенка, ограничении или 
лишении родителя родительских прав и пр.? И 
здесь уместно предложить альтернативный обу-
чению в магистратуре вариант – прорабатывать 
вопрос о создании в России института специали-

зированных представителей, обеспечив желаю-
щим возможность получать разрешения на веде-
ние дел дополнительных категорий дел на протя-
жении всей профессиональной карьеры. Защита 
прав и интересов получателей услуг может быть 
достигнута путем лишения права осуществлять 
деятельность по той категории, в которой пред-
ставитель провинился. 

С. Ю. Некрасовым был предложен аналогич-
ный вариант «экологичного», но все-таки пере-
хода к адвокатской монополии. Суть предложения 
заключалась в «воскрешении» Постановления 
Правительства Российской Федерации № 344 от 
15.04.1995 «Об утверждении Положения о лицен-
зировании деятельности по оказанию платных 
юридических услуг», которым устанавливались 
правила и основания получения лицензии на ока-
зание платных юридических услуг физическим и 
юридическим лицам. Лицензии на оказание плат-
ных юридических услуг выдавались физическим 
лицам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица (индивидуальные предприниматели), и юри-
дическим лицам независимо от их организацион-
но-правовой формы. Платные юридические 
услуги могли оказывать физические лица, имею-
щие диплом образовательного учреждения Рос-
сийской Федерации о высшем юридическом обра-
зовании, стаж работы по юридической специаль-
ности не менее трех лет. При этом С. Ю. Некрасов 
также утверждает о недопустимости передавать 
полномочия, связанные с лицензированием юри-
дической деятельности таким государственным 
ведомствам как Министерство юстиции Россий-
ской Федерации аргументируя это «прямым нару-
шением фундаментальных для адвокатуры прин-
ципов: независимости, корпоративности и самоу-
правления»[6, c. 122]. 

Не соглашаясь с предложенным в части соз-
дания института специализированного предста-
вительства именно на базе адвокатуры, отметим, 
что любое предоставление преимуществ адвока-
там является формой устранения с рынка юриди-
ческих услуг конкурентов – лиц, не имеющих ста-
туса адвоката, но оказывающих квалифицирован-
ные юридические услуги. Предоставление такое 
преференции адвокатам неизбежно приведет к 
монополизации рынка юридических услуг, что не 
соответствует интересам общества и государства. 

Полагаем, что именно закрепление двух аль-
тернативных вариантов (или обучение в магистра-
туре или получение разрешения в администра-
тивном порядке) допуска к представительству в 
судах, сохранит право каждого свободно реализо-
вывать свои способности, и не станет админи-
стративным барьером. 
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Следует отметить, что в 2024 году адвокат-
ское сообщество вновь предложило проекты, 
предлагающие введение адвокатской монополии 
на представление интересов граждан в судах. 
Однако, адвокатское сообщество стало ставить 
вопрос еще шире: достаточно ли установить 
адвокатскую монополию на представитель-
ство в судах для обеспечения квалифициро-
ванной юридической помощи населению? Соот-
ветственно снова и снова будет возникать 
вопросы: чему студентов научили и где, кем они 
смогут работать после получения диплома? 
Политика изъятия отдельных видов профессио-
нальной деятельности, выделения их в «требую-
щие переоценивания» приведет к снижению при-
влекательности юридического образования и 
недоверию к вузам в целом. 

На основании изложенного, полагаем, что 
при постановке вопроса о введении адвокатской 
монополии как о способе обеспечения оказания 
квалифицированной юридической помощи насе-
лению имеет место смешение понятий «некаче-
ственное» оказание юридической помощи (услуги) 
и оказание юридической помощи (услуги) «неква-
лифицированным» субъектом: 

1. Оказание юридической помощи (услуги) 
неквалифицированным субъектом допускается ч. 
1 ст. 49 ГПК РФ: «представителями в суде могут 
быть дееспособные лица». В остальных случаях 
законодатель предусматривает оказание юриди-
ческой помощи квалифицированными лицами. 

2. Введение адвокатской монополии не 
может являться гарантом оказания качественной 
юридической помощи (услуги) и не является необ-
ходимым для подтверждения и без того присвоен-
ной выпускнику квалификации. Для разрешения 
вопроса о качестве оказанной юридической услуги 
(помощи) необходима разработка стандартов 
качества юридических услуг, содержащих офици-
альные критерии, по которым можно определить, 
оказана услуга клиенту качественно или нет [1].

Нельзя не обратить внимание на Указ Пре-
зидента РФ от 12.05.2023 г. № 343 «О некоторых 
вопросах совершенствования системы высшего 
образования» на и его влияние на формирование 
системы профессиональной деятельности по 
защите прав и интересов граждан и организаций в 
судах общей юрисдикции. В соответствии с дан-
ным указом в образовательных организациях выс-
шего образования, участвующих в пилотном про-
екте, направленном на изменение уровней про-
фессионального образования уже разработаны и 
реализуются программы базового высшего обра-
зования (БВО) и специализированного высшего 
образования (СПВО). 

Новая система образования является для 
нашей страны собственной и уникальной систе-

мой образования, в ее основу положены интересы 
национальной экономики. В рамках данной статьи 
необходимо акцентировать внимание на соответ-
ствии новых уровней высшего образования 
и соответствующих им программ действующим 
уровням образования и образовательным про-
граммам.

Поскольку в данной статье речь идет именно 
о юридическом образовании, обратимся к вопросу 
апробации новой модели высшего образования 
по укрупненной группе специальностей 40.00.00 
«Юриспруденция». Таковая имеет место в БФУ 
им. Канта. 

В ходе реализации пилотного проекта его 
участники пришли к ряду выводов, заслуживаю-
щих поддержки: 1) о целесообразности «объеди-
нения требований к реализации всех образова-
тельных программ профессионального высшего 
образования базового уровня по УГСН «Юриспру-
денция» в рамках единого образовательного стан-
дарта» [2, c. 25]; 2) в отсутствие профессиональ-
ных стандартов в отношении юридической дея-
тельности особую важность приобретает четкое 
понимание законодательных квалификационных 
требований для разного рода юридической дея-
тельности. Данное понимание также крайне важно 
для построения новой системы высшего образо-
вания в рамках пилотного проекта [2, c. 25]. 

Представляется, что эти выводы имеют 
принципиальное значение и подтверждают, что 
назрела потребность разрешить вопрос является 
ли представительство в судах по гражданским (в 
широком смысле) делам какой-то особой юриди-
ческой деятельностью, требующей специализиро-
ванной подготовки, которую невозможно выпол-
нить во время освоения образовательной про-
граммы БВО? 

Таким образом, изменение уровней высшего 
образования и реализация пилотного проекта 
еще раз подчеркнули правовую неопределенность 
в вопросе допуска к осуществлению судебного 
представительства в гражданском процессе 
выпускника юридического вуза. 
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В современном правосудии упрощенные 
процедуры играют важное значение, 
поскольку позволяют оптимизировать 

судебный процесс. Упрощенное и приказное про-
изводство в гражданском и арбитражном про-
цессе было введено с целью снижения нагрузки 
на суды, а также повышения скорости рассмотре-
ния бесспорных дел. Снижение нагрузки достига-
ется за счет того, что упрощенные процедуры 
сокращают количество рассмотренных судебных 
заседаний, а также их продолжительности. В 
результате судьи могут выделить больше времени 
на подготовку, эффективно разрешить более 
сложные споры. Ускорение рассмотрения бес-
спорных дел достигается за счет судебных прика-
зов, которые не подлежат оспариванию. 

Данная тема является достаточно актуаль-
ной с точки зрения гражданского и арбитражного 

процесса, поскольку произошли последние изме-
нения в ГПК РФ и АПК РФ. В ГПК 2024 года были 
внесены поправки в виде изменений приказного 
производства (взыскатель может направить долж-
нику копию заявления о вынесении судебного 
приказа в течение 10 дней), упрощенного произ-
водства (суды стали рассматривать по упрощен-
ной процедуре в деле об истребовании имуще-
ства, взыскания денег, где сумма иска не больше 
250 тыс. руб.), протоколов заседания (определен 
список сведений, которые включены в судебный 
протокол заседания), мотивированных судебных 
актов (участники могут обратиться к мировому 
судье составить мотивированное решение) [2]. В 
АПК также вступили новые изменения, которые 
касаются рассмотрения дел на первой инстанции. 
Например, для упрощенного производства могут 
быть применены иски, где объем взыскания не 
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превышает 1,2 млн. руб. для юридических лиц и 
600 тыс. руб. для индивидуальных предпринима-
телей [1].

Рассмотрим понятие и признаки приказного 
дела. Под приказным производством понимают 
определенную упрощенную форму гражданского 
судопроизводства, где дело рассматривается на 
основе предоставленных письменных документов 
без проведения самого судебного процесса [6, с. 
52]. В таком производстве нет понятия: ответчик, 
истец, здесь ключевые стороны: должник и креди-
тор. Кредитор является инициатором, поскольку 
его права нарушены. В качестве признаков при-
казного производства можно выделить: 

− отсутствуют публичные слушания. Судья 
рассматривает только документы, а также аргу-
менты без участия лиц. На основе представлен-
ной информации принимается решение; 

− наличие письменных документов и дока-
зательств. Все доказательства должны быть пре-
доставлены в письменном виде в определенный 
срок; 

− рассмотрение происходит достаточно 
быстро. Приказное производство проходит доста-
точно быстрее, чем рассмотрение обычного 
судебного дела, особенно если спор простой, а 
предъявленные требования не оспоримы; 

− проверяется судьей. Все представленные 
документы проверяет лично судья и выносит 
решение; 

− применяется только к определенным 
типам дел. Приказное производство может приме-
няться в отношении таких дел как взыскания 
штрафа, долгов, долги по кредитам, налогам [4, с. 
148].

Далее изучим понятие и признаки упрощен-
ного производства. Под упрошенным производ-
ством понимают реализация порядка судебного 
процесса, где не происходит заседаний, а реше-
ние принимается на основе предоставленных 
письменных доказательств [3, с. 24]. В качестве 
признаков упрощенного производства можно 
выделить: 

− наличие сжатых сроков – упрощенное 
производство намного быстрее проходит, чем 
обычное, в результате чего стороны в кратчайшие 
сроки получают решение суда; 

− отсутствие судебных заседаний. Дело 
проходит без личного участия сторон, в качестве 
доказательств выступают письменные документы;

− упрощенная процедура – не проводятся 
судебные заседания, у сторон есть возможность 
обмениваться письменными возражениями и 
доказательствами [11, с. 78]. 

В таблице 1 приведем отличие упрощен-
ного, приказного от общего искового производ-
ства.

Таблица 1 – Отличие упрощенного, приказного от общего искового производства 

Критерий Упрощенное 
производство

Приказное  
производство

Общее исковое 
 производство

Сроки рассмотрения Не больше 1-2 месяцев 25 дней 2 месяца

Ограниченность в дока-
зывании

Ограничение числа дока-
зывания, запрет на 
использование нераскры-
тых доказательств, прио-
ритет письменных дока-
зательств

Доказательства должны 
быть бесспорными, часть 
требований не подлежат 
рассмотрения, нет уст-
ного состязания 

Без ограничений

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
настоящее время упрощенное и приказное произ-
водство существенно отличается от общего иско-
вого производства. 

Рассмотрим судебную практику по упрощен-
ному производству. Судебное решение от 21 октя-
бря 2024 г. по делу № А83-7955/2024. В Арбитраж-
ном суде Республики Крым проходило рассмотре-

ние иска в упрощенном процесс от Государствен-
ного унитарного предприятия Республики Крым 
«Крымгазсети» к Муниципальному унитарному 
предприятию муниципального образования город-
ской округ Симферополь Республики Крым «Киев-
ский Жилсервис» о взыскании суммы долга 
4862237 руб. и пени на сумму 872766,08 руб. В 
результате рассмотрения данного дела, суд удов-
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летворил исковые требования, основываясь на 
то, что услуги были оказаны в полном объеме 
(истец подтвердил факт оказания услуг по предо-
ставлению газа ответчику), а также была просро-
чена оплата [8].

Изучим другое судебное решение по упро-
щенному производству. Решение от 29 августа 
2024 г. по делу № А40-43255/2024: суть данного 
дела состояла о взыскании задолженности в раз-
мере 2754149,54 руб. от ООО «ТД Электротех-
монтаж» к ООО «Телекомстройпроект+». При 
этом участники не участвовали при рассмотрении 
дела. Ответчик не представил никого отзыва на 
иск. Истец поставил товар ответчику в полном 
объеме и размере, однако он не оплатил. На осно-
вании представленных фактов, суд вынес реше-
ние о взыскании иска в полном объеме [9].

Изучим также судебную практику по приказ-
ному производству. В качестве примера можно 
привести судебное дело № А40-279643/2023 ООО 
ЮК «Атерс» подал судебный приказ о взыскании 
долга на сумму 400 тыс. руб. к ООО «Гристар». В 

качестве доказательств выступал договор на ока-
зание юридических услуг от 01.09.2022 
№А22/0901-2, акт сверки между контрагентами, 
который подтвердил задолженность. В результате 
рассмотрения данного дела, суд вынес решение о 
выдаче судебного приказа на взыскание долга [5].

Рассмотрим практику в гражданском произ-
водстве. Решение № 2-741/2024 от 30 октября 
2024 г. по делу № 2-741/2024. Согласно рассма-
триваемому делу был подан иск от ООО «Бастион» 
к физическому лицу о взыскании задолженности 
по кредитному договору с наследников заемщика 
на сумму 30667 руб. и 10 коп. Истец приобрел 
права на кредит по праву уступки, в свою очередь 
заемщик умер, не погасив задолженность, и 
наследники вступили в права. Ответчик не возра-
жал против предъявленных требований. В связи, 
с чем было вынесено положительное решение в 
отношении истца и выдан судебный приказ на 
взыскание задолженности [7].

Далее проведем сравнение упрощенного, 
приказного производства, таблица 2.

Таблица 2 – Сравнение упрощенного, приказного производства

Критерий Упрощенное производство Приказное производство

Основание Исковое заявление Заявление о выдаче приказа

Участие сторон
Рассматривается на основании пре-
доставленных документов, однако 
ответчик может подать возражения 

Нет, приказ выносится без вызова 

Спор по существу, Возможен, но дело может перейти в 
обычный порядок Нет, требования бесспорные 

Обжалование Апелляция Отмена приказа ответчиком

Исполнительный документ Решение суда Судебный приказ 

На основании проведенного сравнения 
можно сделать вывод, что приказное производ-
ство подходит для бесспорных требований, 
однако ответчик может легко отметить приказ. 
Когда как упрощенное производство больше под-
ходит для незначительных споров, решение будет 
выноситься на основе изучения представленных 
показателей и его сложнее отменить.

Однако, несмотря на то, что приказное и 
упрощенное производство достаточно сильно 
ускоряет и упрощает судебный процесс, есть ряд 

проблем, которые негативно сказываются на этой 
деятельности.

Выделим злоупотребления в приказном про-
изводстве:

− подделка документов с целью получения 
приказа. Например, предоставления фиктивных 
расписок;

− проблемы с уведомлением должна. В 
результате чего происходит отмена приказа из-за 
ненадлежащего извещения [6, с. 60].

Также можно выделить сложности в упро-
щенном производстве:
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− наличие неоднозначного критерия «отсут-
ствие спор», когда суд может ошибочно перевести 
дело в упрощенное производство;

− ограничение прав участников на предо-
ставление возможности права [10, с. 280].

Несмотря на возникающие проблемы при 
применении упрощенного и приказного производ-
ства, есть перспективы развития в судебном про-
цессе: 

1. Расширение рассматриваемых категорий 
дел, которые могут быть отнесены в упрощенное 
производство. Например, сюда можно отнести 
имущественные споры, где цена исковых требо-
ваний не более 100 тыс. руб., при этом необхо-
димо компенсировать не денежные средства, а 
натуральное возмещение, например, проведение 
ремонта жилого помещения, автотранспорта.

2. Проведение цифровизации судебного 
производства. За счет внедрения современных 
технологий можно повысить доступность, а также 
качество отправления документов, ускорить сам 
судебный процесс, снизить уровень нагрузки на 
суды. Выделим некоторые направления примене-
ния цифровизации в судебном производстве:

− создание единого банка всех судебных 
актов. В результате реализации данной меры 
повысится доступ к судебным актам любого суда, 
что снизит сроки рассмотрения дел, а также повы-
сится объективность и правильность выносимых 
судебных решений; 

− применение искусственного интеллекта. В 
Великобритании стали использоваться цифровые 
технологии, что привело к снижению объема 
бумажных документов, а также снизились времен-
ные затраты на подачу исковых заявлений; 

− формирование единой базы всех имею-
щихся материалов дел. Необходимо усовершен-
ствовать работу судебного архива через перевод 
дела в электронный вариант, а следующим шагом 
будет формирование электронной архивной базы 
всех судов в стране.

3. Онлайн уведомление, а также возмож-
ность электронного участия в упрощенном произ-
водстве. Так здесь могут использоваться техноло-
гии для оповещения по СМС, а также через мес-
сенджеры. Использование данного способа для 
извещения позволит снизить временные затраты, 
а также уменьшить вероятность ненадлежащего 
извещения. 

4. Проведение автоматизации выдачи судеб-
ных приказов. Верховный суд РФ анонсировал 
скорое внедрение в арбитражной системе серви-
сов, которые в автоматическом режиме будут рас-
сматривать дела в порядке приказного производ-
ства с применением искусственного интеллекта, 
что позволит снизить уровень нагрузки на суды, 
повысит скорость рассмотрения дел. 

Таким образом, проведенный анализ приме-
нения, упрощенного и приказного производство в 
гражданском и арбитражном процессе, показы-
вают, что есть перспективы использования дан-
ного направления в будущем. Под приказным про-
изводством понимают определенную упрощенную 
форму гражданского судопроизводства, где дело 
рассматривается на основе предоставленных 
письменных документов без проведения судеб-
ного процесса. Под упрошенным производством 
понимают реализация порядка судебного про-
цесса, где не происходит заседаний, а решение 
принимается на основе предоставленных пись-
менных доказательств. Несмотря на эффектив-
ность применения, имеется ряд серьезных про-
блем, которые негативно отражаются. Однако 
наличие перспективных возможностей позволяет 
ускорить и упростить процесс судебного произ-
водства. В качестве мер по совершенствованию 
законодательства предлагается следующее: уста-
новить единый срок рассмотрения в отношении 
упрощенного производства – 30 дней, ввести 
автоматическое вступление решения в силу, если 
не была подана апелляция в течение 10 дней; 
провести усиление проверок в отношении приказ-
ного производства, расширить перечень требова-
ний (взыскание задолженности по оказанию услуг 
и договорам подряда (1 млн. руб.), требования по 
неустойкам, арендной плате, штрафам), упроще-
ние процедуры отмены приказы (необходимо тре-
бовать от должника обоснованных возражений, 
ввести судебный штраф за злоупотребления). 
Также предлагаются общие предложения для АПК 
и ГПК: ввести единые стандарты в виде унифика-
ции правил упрощенного и приказного производ-
ства; упрощение апелляции путем сокращения 
сроков обжалования. 
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Введение: в современном российском 
обществе, где права и свободы человека провоз-
глашены высшей ценностью, вопросы обеспече-
ния конституционного права на защиту в уголов-
ном судопроизводстве приобретают особую акту-
альность. Уголовный процесс, являясь сферой 
повышенного риска для личности, требует неу-
коснительного соблюдения принципов справедли-
вости, состязательности и равноправия сторон. 
Однако, как показывает практика, в реализации 
этих принципов возникают проблемы, требующие 
глубокого научного анализа и выработки эффек-
тивных путей решения. В частности, потерпевший 
лишён права на бесплатную квалифицированную 
юридическую помощь, тогда как обвиняемому 
предоставляется такая помощь. Такое различие в 
правах на защиту между обвиняемым, подозрева-
емым и потерпевшим создает риски нарушения 
справедливости и состязательности уголовного 
судопроизводства и требуют комплексного ана-
лиза с последующей законодательной коррек-
цией. 

Материалы и методы: данное исследова-
ние построено на методологической базе, пред-
ставляющей собой систему взаимосвязанных и 
дополняющих друг друга подходов к анализу 
исследуемой проблемы. Одним из методов явля-
ется диалектический метод, который позволяет 
глубоко проникнуть в суть явления, выявляя скры-
тые взаимосвязи между различными элементами 
уголовно-процессуальной системы и раскрывая 
объективные закономерности, определяющие ее 
функционирование. Указанный метод дополня-
ется логическим методом, который обеспечивает 
строгую логическую последовательность аргумен-
тации. Для обеспечения широты охвата исследо-
вания и возможности сравнительного анализа 
используется сравнительно-правовой метод, кото-
рый позволяет выявить проблемы законодатель-
ства. Кроме того, исследование опирается на 
общий и специальный методы научного познания. 
И, наконец, формально-юридический метод 
завершает методологическую картину. Только 
комбинация всех этих методов позволяет прове-
сти глубокий и всесторонний анализ исследуемой 
проблемы, получить достоверные выводы и сфор-
мулировать обоснованные рекомендации.

Результаты исследования: результаты 
работы представляют собой инструмент для 
совершенствования уголовно-процессуального 
законодательства РФ. Предложенные законода-
тельные инициативы, разработанные на основе 
анализа существующих пробелов и диспропор-
ций, могут быть непосредственно использованы 
при подготовке нормативных актов. В свою оче-
редь эти инициативы направлены на устранение 
существующих недостатков в правовом регулиро-

вании, обеспечении реального, а не деклариро-
ванного, равноправия сторон в уголовном судо-
производстве, а также на создание реальных 
механизмов их реализации на практике.

Выводы и заключения: проведённое 
исследование подтвердило необходимость даль-
нейшего совершенствования законодательства и 
правоприменительной практики в области обеспе-
чения конституционного права на защиту в уго-
ловном судопроизводстве. Предложенные в 
работе меры направлены на устранение суще-
ствующих пробелов и противоречий, а также на 
создание условий для реального равноправия 
сторон, что соответствует как национальным, так 
и международным стандартам правосудия. 

Уголовное судопроизводство Российской 
Федерации основывается на принципах справед-
ливости, состязательности и равноправия сторон, 
закреплённых в Конституции РФ и Уголовно-про-
цессуальном кодексе РФ. Особую значимость эти 
принципы приобретают при рассмотрении процес-
суального статуса потерпевшего, обвиняемого 
(подозреваемого) как основных участников уго-
ловного процесса, представляющих противопо-
ложные стороны. 

Несмотря на то, что эти субъекты являются 
ключевыми участниками уголовного процесса, 
детальный анализ действующего уголовно-про-
цессуального законодательства выявляет суще-
ственные различия в объёме прав, предоставлен-
ных потерпевшему, подозреваемому, обвиняе-
мому.

В современной юридической науке вопросы 
обеспечения равноправия сторон в уголовном 
судопроизводстве занимают одно из центральных 
мест в дискуссиях о справедливости и эффектив-
ности уголовного процесса. Несмотря на консти-
туционные гарантии равенства всех перед зако-
ном и судом, в реалиях уголовного судопроизвод-
ства Российской Федерации наблюдается суще-
ственный дисбаланс в процессуальных правах и 
возможностях обвиняемых и потерпевших. Это 
неравенство, по мнению многих ученых, является 
серьезным препятствием на пути к достижению 
целей правосудия и требует комплексного теоре-
тического осмысления и практического решения.

Одним из ключевых аспектов, вызывающих 
наибольшую обеспокоенность в научном сообще-
стве, является вопрос о пробелах в законодатель-
стве, препятствующих реализации конституцион-
ного права на квалифицированную юридическую 
помощь потерпевших в уголовном судопроизвод-
стве. Как отмечают исследователи, УПК РФ содер-
жит ряд положений, которые ставят потерпевших 
в неравное положение по сравнению с обвиняе-
мыми [1, с. 107-110; с. 179-185; с. 5-19]. 
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Существует несколько теоретических кон-
цепций и точек зрения относительно неравенства 
прав обвиняемых и потерпевших в уголовном 
судопроизводстве. Одни рассматривают это нера-
венство как следствие исторически сложившегося 
приоритета защиты прав обвиняемого в уголов-
ном процессе, обусловленного презумпцией неви-
новности и необходимостью защиты от необосно-
ванного обвинения [2, с. 99]. Другие предлагают 
искать баланс между правами обвиняемых и 
потерпевших, исходя из принципа справедливо-
сти и необходимости обеспечения равных процес-
суальных возможностей для обеих сторон [3, с. 
31].

В защиту необходимости расширения прав 
потерпевших в уголовном судопроизводстве уче-
ные приводят различные аргументы. Во-первых, 
они отмечают, что потерпевшие являются непо-
средственными жертвами преступлений и имеют 
право на восстановление нарушенных прав и ком-
пенсацию причиненного вреда [4, С. 25]. Во-вто-
рых, ученые подчеркивают, что эффективная 
защита прав потерпевших способствует повыше-
нию доверия граждан к правосудию и укреплению 
законности в стране [5, с. 130-138]. В-третьих, 
исследователи указывают на то, что расширение 
прав потерпевших может способствовать более 
активному участию граждан в борьбе с преступно-
стью и повышению эффективности уголовного 
преследования [6, с. 103-106].

Рассмотрим ключевые области неравенства 
прав потерпевшего и обвиняемого.

Одним из наиболее проблемных аспектов 
неравенства является неравный доступ к бес-
платной юридической помощи. Статья 49 УПК РФ 
наделяет обвиняемого правом на защитника. 
Более того, в случае отсутствия у него средств на 
оплату услуг адвоката защитник назначается бес-
платно, а расходы на оплату его труда компенси-
руются за счет средств федерального бюджета (ч. 
5 ст. 50 УПК РФ), что обеспечивает реализацию 
конституционного права на квалифицированную 
юридическую помощь для обвиняемого незави-
симо от его материального положения. Это право 
является краеугольным камнем состязательности 
судебного процесса, обеспечивая обвиняемому 
реальную возможность противостоять обвинению 
и защищать себя от необоснованного уголовного 
преследования.

Однако в отношении потерпевших ситуация 
кардинально отличается. Согласно статье 42 УПК 
РФ, потерпевший вправе пользоваться помощью 
представителя, но закон не предусматривает 
механизма предоставления ему бесплатного 
адвоката. Исключение составляет лишь обеспе-
чение участия адвоката в качестве представителя 

несовершеннолетних потерпевших по делам о 
преступлениях против половой неприкосновенно-
сти (ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ), что является, очевидно, 
недостаточным с точки зрения принципа равно-
правия.

Такое положение потерпевшего создает дис-
пропорцию прав и ставит его в крайне невыгодное 
положение. Из-за непосильной финансовой 
нагрузки потерпевшие, лишенные возможности 
получить квалифицированную юридическую 
помощь бесплатно, часто вовсе отказываются от 
юридической помощи, из-за чего они могут быть 
не способны адекватно оценить собранные дока-
зательства, понять существо уголовного про-
цесса, правильно сформулировать свои требова-
ния и эффективно представлять свои интересы в 
суде.

Стоит отметить, что потерпевший может 
включить стоимость услуг представителя в поне-
сенные материальные затраты и впоследствии 
требовать их компенсации с осужденного, однако 
на практике истребовать полную компенсацию 
всех понесённых затрат удаётся лишь в исключи-
тельных случаях. Кроме того, сама возможность 
воспользоваться услугами квалифицированного 
представителя изначально остается зависимой от 
материального положения потерпевшего.

Таким образом, потерпевший, чьи имуще-
ственные или моральные интересы могут быть 
серьёзно нарушены, вынужден самостоятельно 
нести расходы на юридическую помощь, что ста-
вит его в заведомо неравное положение с обвиня-
емым, который не несёт расходов на получение 
квалифицированной юридической помощи. Такое 
неравенство приводит к процессуальной незащи-
щенности жертвы преступления, снижает эффек-
тивность участия потерпевшего в уголовном про-
цессе и противоречит принципам состязательно-
сти и равноправия сторон.

Для устранения выявленного неравенства 
предлагается внести изменения в УПК РФ, допол-
нив его нормами о предоставлении потерпевшим 
бесплатной юридической помощи. Однако при 
восполнении законодательных пробелов необхо-
димо учитывать не только правовые, но и иные 
аспекты, оказывающие непосредственное влия-
ние на законодательное закрепление процессу-
альных прав участников уголовного судопроиз-
водства. Так, принимая во внимание тот факт, что 
в Российской Федерации последние 5 лет еже-
годно регистрируется более 1,9 миллионов пре-
ступлений [7], становится очевидно, что предоста-
вить адвоката всем обвиняемым, подозреваемым 
и потерпевшим практически невозможно. Учиты-
вая финансовые возможности государства, целе-
сообразно ограничить это право определенными 
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категориями дел и категориями потерпевших, где 
потребность в такой помощи является наиболее 
необходимой. В частности, предлагается внести в 
УПК следующие изменения:

1) Дополнить УПК РФ статьей 45.1 «Обеспе-
чение прав потерпевшего на представительство» 
следующего содержания:

1. По ходатайству потерпевшего или закон-
ного представителя потерпевшего участие адво-
ката в качестве представителя этого потерпев-
шего обеспечивается дознавателем, следовате-
лем или судом в случаях, если:

1) потерпевший является гражданином, 
среднедушевой доход семьи которого ниже вели-
чины регионального прожиточного минимума, 
либо одиноко проживающим гражданином, доход 
которого ниже такой величины (малоимущие 
граждане);

2) потерпевший имеет инвалидность I или II 
группы;

3) потерпевший является гражданином 
пожилого возраста или инвалидом, проживающим 
в организациях социального обслуживания;

4) обвиняемый заявил ходатайство о рас-
смотрении уголовного дела в порядке, установ-
ленном главой 40 настоящего Кодекса или подо-
зреваемый заявил ходатайство о производстве по 
уголовному делу дознания в сокращенной форме 
в порядке, установленном главой 32.1 настоящего 
Кодекса.

2. В случаях, предусмотренных частью пер-
вой настоящей статьи, расходы на оплату труда 
адвоката компенсируются за счет средств феде-
рального бюджета».

Эти нормы обеспечат адресную поддержку 
наиболее уязвимым категориям потерпевших, 
одновременно учитывая финансовые ограниче-
ния и приоритеты государственной политики.

Вторым проявлением неравенства прав 
выступает отсутствие механизма обязательного 
адвокатского сопровождения уязвимых категорий 
потерпевших.

В УПК РФ действует статья 51, устанавлива-
ющая исчерпывающий перечень случаев обяза-
тельного участия защитника для подозреваемого 
и обвиняемого, при этом, если подозреваемым, 
обвиняемым не будет приглашён защитник, уча-
стие адвоката будет обеспечиваться и оплачи-
ваться государством. Это важная гарантия защиты 
прав уязвимых категорий обвиняемых. Однако, 
создав для обвиняемого мощный правовой щит, 
обеспечивающий ему всестороннюю защиту на 
всех этапах процесса, законодательно предоста-
вил аналогичные гарантии для потерпевшего.

В соответствии со статьей 42 УПК РФ потер-
певший вправе воспользоваться услугами пред-

ставителя, но применение этого права не гаранти-
руется государством, поскольку УПК не содержит 
нормы об обязательном предоставлении потер-
певшему юридической помощи. Вместе с потер-
певший, будучи участником судебного процесса, 
часто сталкивается с необходимостью противо-
стоять опытному адвокату обвиняемого, не обла-
дая при этом достаточными юридическими знани-
ями, чтобы эффективно представлять свои инте-
ресы, формулировать свои требования, представ-
лять доказательства и аргументировано 
опровергать доводы защиты. Без помощи опыт-
ного юриста потерпевший рискует не получить 
справедливой компенсации за причиненный ему 
вред, не добиться справедливого наказания для 
виновного. 

Эта проблема усугубляется тем, что потер-
певший часто находится в эмоционально напря-
женном состоянии, испытывает психологическое 
давление, связанное с преступлением. В таком 
состоянии самостоятельно участвовать в судеб-
ном процессе чрезвычайно сложно. Такое поло-
жение потерпевшего создаёт риски нарушения 
его прав и законных интересов, противоречит 
принципам справедливости и состязательности 
уголовного судопроизводства и требует законода-
тельного решения для обеспечения реального, а 
не декларативного равноправия сторон. В связи с 
этим предлагается внести в УПК РФ следующие 
изменения:

1) Включить в УПК РФ статью 45.2 «Обяза-
тельное участие представителя потерпевшего» 
следующего содержания:

1. Участие адвоката в качестве представи-
теля потерпевшего в уголовном судопроизводстве 
обязательно, если:

1) потерпевший является несовершеннолет-
ним;

2) потерпевший в силу физических или пси-
хических недостатков не может самостоятельно 
защищать свои права и законные интересы;

3) потерпевший не владеет языком, на кото-
ром ведется производство по уголовному делу;

4) потерпевшему преступлением причинён 
тяжкий вред здоровью.

2. Если после принятия заявления к произ-
водству будет установлено, что потерпевший в 
силу зависимого или беспомощного состояния 
либо по иным причинам не может защищать свои 
права и законные интересы, то мировой судья 
вправе признать обязательным участие в уголов-
ном деле законного представителя, представи-
теля потерпевшего и (или) прокурора.

3. В случае, если участие в уголовном деле 
представителя потерпевшего обязательно, но 
представитель не был приглашен потерпевшим, 
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его законным представителем, а также другими 
лицами по поручению или с согласия потерпев-
шего, дознаватель, следователь или суд обеспе-
чивают участие адвоката в качестве представи-
теля потерпевшего в уголовном судопроизвод-
стве. В этом случае расходы на оплату труда 
адвоката компенсируются за счет средств феде-
рального бюджета.

4. Отказ от представителя не обязателен 
для дознавателя, следователя и суда в случаях, 
если представитель был назначен в соответствии 
с частью второй или частью третьей настоящей 
статьи;

2) Часть 2.1 статьи 45 УПК РФ признать утра-
тившей силу;

3) Часть 8 статьи 318 УПК РФ признать утра-
тившей силу.

Данные положения гарантируют, что наибо-
лее уязвимые категории потерпевших не оста-
нутся без профессиональной поддержки, что 
позволит обеспечить равные процессуальные 
условия для всех участников уголовного судопро-
изводства и укрепить принцип состязательности 
сторон.

Третьим существенным аспектом неравен-
ства прав участников уголовного судопроизвод-
ства является отсутствие в УПК РФ закреплённых 
норм, гарантирующих потерпевшему право на 
свидания с представителем наедине и конфиден-
циально без ограничения их числа и продолжи-
тельности, а подозреваемому – пользоваться 
помощью защитника и иметь свидание с ним нае-
дине и конфиденциально не только до первого 
допроса, но и после него. 

Для обвиняемого УПК РФ предусматривает 
право на свидания с защитником наедине и кон-
фиденциально без ограничения их числа и про-
должительности (п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), что 
позволяет обвиняемому свободно разрабатывать 
стратегию защиты, опираясь на доверительный 
диалог с защитником. Для подозреваемого это 
право ограничено: закон предусматривает право 
пользоваться помощью защитника и иметь свида-
ние с ним наедине и конфиденциально лишь до 
первого допроса (п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). Потер-
певший же, согласно статье 42 УПК РФ, хотя и 
может иметь представителя (включая адвоката), 
лишён законодательно закреплённой возможно-
сти конфиденциального общения с ним. Подоб-
ный законодательный пробел затрудняет подго-
товку позиций потерпевшего и подозреваемого. 
Такое упущение особенно критично в делах о пре-
ступлениях против половой неприкосновенности, 
когда страх утечки информации заставляет потер-
певшего скрывать детали, что ослабляет позицию 
обвинения и нарушает принцип состязательности.

Для устранения неравенства в вопросе кон-
фиденциального общения с представителем, 
защитником предлагается внести в УПК РФ следу-
ющие изменения:

1) Дополнить часть вторую статьи 42 УПК РФ 
пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1) иметь свидания с представителем нае-
дине и конфиденциально без ограничения их 
числа и продолжительности»;

2) В пункте 3 части четвертой статьи 46 УПК 
РФ слова «пользоваться помощью защитника с 
момента, предусмотренного пунктами 2 - 3.1 части 
третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь 
свидание с ним наедине и конфиденциально до 
первого допроса подозреваемого» заменить сло-
вами «пользоваться помощью защитника с 
момента, предусмотренного пунктами 2 - 3.1 части 
третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь 
свидания с ним наедине и конфиденциально, в 
том числе до первого допроса подозреваемого».

Такие нормы создадут дополнительную 
гарантию эффективной защиты прав потерпев-
шего и подозреваемого и поставят их в равное 
положение с обвиняемым в вопросе доступа к 
правовой помощи.

В заключение следует отметить, что теоре-
тическое осмысление проблемы неравенства 
прав обвиняемых и потерпевших в уголовном 
судопроизводстве является необходимым усло-
вием для разработки эффективных мер по совер-
шенствованию законодательства и правоприме-
нительной практики. Реализация предложенных 
законодательных инициатив позволит устранить 
существующие пробелы в УПК РФ и обеспечить 
равные процессуальные условия для всех участ-
ников уголовного судопроизводства. Это, в свою 
очередь, укрепит принципы справедливости и 
состязательности уголовного процесса, а также 
повысит доверие граждан к системе правосудия.

Список литературы:

[1] Первушина И. Н. Потерпевший в уголов-
ном процессе России: направления реформиро-
вания процессуального статуса // Расследование 
преступлений: проблемы и пути их решения. – 
2017. – № 1(15). – С. 107-110; Горшкова Г. С. О 
правовом статусе потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве // Вестник Пермского универси-
тета. Юридические науки. ‒ 2010. ‒ №3. ‒ С. 179-
185; Андреева О.И, Герцен П.О, Рукавишникова 
А.А. Право потерпевшего на получение квалифи-
цированной юридической помощи как одна из 
гарантий защиты его частных интересов // Вестн. 
Том. гос. ун-та. Право. ‒ 2022. ‒ №45. ‒ С. 5-19.

[2] Басалаева А.Ф. Принцип состязательно-
сти сторон в судах с участием присяжных заседа-



340

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

телей // дис. …Томск, 2021 - 99 с.- Режим доступа: 
https://ui.tsu.ru/wp-content/uploads/2021/07/Баса-
лаева-Анастасия-Федоровна.pdf.

[3] Соловьев С.А. Благоприятствование 
защите как процессуальный механизм обеспече-
ния равенства сторон в уголовном судопроизвод-
стве России: специальность 12.00.09 авторефе-
рат диссертации… кандидата юридических наук / 
Соловьев Сергей Александрович. – М.: 2019. –  
31 с.

[4] Сенин Н.Н. Возмещение вреда, причи-
ненного преступлением, в уголовном процессе: 
специальность 12.00.09 автореферат диссерта-
ции… кандидата юридических наук / Сенин Нико-
лай Николаевич. – М, 2004. – 25 с.

[5] Мисник И. В. Исторические аспекты воз-
никновения и развития прав потерпевших в рос-
сийском уголовном процессе // Криминалистика: 
вчера, сегодня, завтра. 2018. №4 (8) С. 130-138. 

[6] Зяблина М.В. К вопросу о соотношении 
процессуальных прав потерпевшего и обвиняе-
мого (подозреваемого) в российском уголовном 
процессе // Вестник Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. – 2018. – № 3(65). 
– С. 103-106.

[7] Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации: официальный сайт. – URL: , РФ./ 
reports (дата обращения: 06.03.2025).

Spisok literatury:

[1] Pervushina I. N. Poterpevshij v ugolovnom 
processe Rossii: napravleniya reformirovaniya pro-
cessual’nogo statusa // Rassledovanie prestuplenij: 
problemy i puti ih resheniya. – 2017. – № 1(15). – S. 
107-110; Gorshkova G. S. O pravovom statuse poter-
pevshego v ugolovnom sudoproizvodstve // Vestnik 

Permskogo universiteta. YUridicheskie nauki. ‒ 2010. 
‒ №3. ‒ S. 179-185; Andreeva O.I, Gercen P.O, 
Rukavishnikova A.A. Pravo poterpevshego na 
poluchenie kvalificirovannoj yuridicheskoj pomoshchi 
kak odna iz garantij zashchity ego chastnyh interesov 
// Vestn. Tom. gos. un-ta. Pravo. ‒ 2022. ‒ №45. ‒ S. 
5-19.

[2] Basalaeva A.F. Princip sostyazatel’nosti sto-
ron v sudah s uchastiem prisyazhnyh zasedatelej // 
dis. …Tomsk, 2021 - 99 s.- Rezhim dostupa: https://
ui.tsu.ru/wp-content/uploads/2021/07/Basalaeva-An-
astasiya-Fedorovna.pdf.

[3] Solov’ev S.A. Blagopriyatstvovanie zash-
chite kak processual’nyj mekhanizm obespecheniya 
ravenstva storon v ugolovnom sudoproizvodstve 
Rossii: special’nost’ 12.00.09 avtoreferat dissertacii… 
kandidata yuridicheskih nauk / Solov’ev Sergej Alek-
sandrovich. – M.: 2019. – 31 s.

[4] Senin N.N. Vozmeshchenie vreda, prichi-
nennogo prestupleniem, v ugolovnom processe: spe-
cial’nost’ 12.00.09 avtoreferat dissertacii… kandidata 
yuridicheskih nauk / Senin Nikolaj Nikolaevich. – M, 
2004. – 25 s.

[5] Misnik I. V. Istoricheskie aspekty voznikno-
veniya i razvitiya prav poterpevshih v rossijskom 
ugolovnom processe // Kriminalistika: vchera, segod-
nya, zavtra. 2018. №4 (8) S. 130-138. 

[6] Zyablina M.V. K voprosu o sootnoshenii pro-
cessual’nyh prav poterpevshego i obvinyaemogo 
(podozrevaemogo) v rossijskom ugolovnom processe 
// Vestnik Akademii General’noj prokuratury Rossi-
jskoj Federacii. – 2018. – № 3(65). – S. 103-106.

[7] Ministerstvo vnutrennih del Rossijskoj Fed-
eracii: oficial’nyj sajt. – URL: https:// MVD, RF./ reports 
(data obrashcheniya: 06.03.2025).



341

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

ПРАВОСУДИЕ  И  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

Дата поступления рукописи в редакцию: 05.06.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 30.06.2025 г.

ИЧАЛОВА Халимат Гаджиахмедовна,
Магистрант ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»,
e-mail: mail@law-books.ru

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

Аннотация. Установление происхождения ребёнка в судебном порядке остаётся на 
сегодня одной из наиболее сложных и слабо урегулированных процедур в российском праве, 
где пересекаются интересы несовершеннолетнего, биологических родителей, государ-
ства. На фоне фрагментарного нормативного регулирования, неустойчивой судебной 
практики в сочетании с ограниченным учётом мнения ребёнка правоприменение сталкива-
ется с весьма серьёзными методологическими и процессуальными трудностями. Особую 
актуальность теме придаёт рост трансграничных споров, увеличение числа дел, кото-
рые инициируются самими несовершеннолетними, а также сохраняющееся несоответ-
ствие между провозглашёнными в Конвенции о правах ребёнка гарантиями и их фактиче-
ской реализацией в национальных судах. Цель в этой статье — выявить процессуальные 
особенности рассмотрения судами дел об установлении происхождения детей с учётом 
имеющихся правовых противоречий и практических затруднений, а также предложить кон-
кретные рекомендации по усовершенствованию процедуры. В ходе анализа выявлены суще-
ственные расхождения в подходах к оценке доказательств, к роли суда в установлении ис-
тины, к определению допустимых способов защиты прав ребёнка. Автором проведён ком-
плексный анализ нормативных источников, судебной практики, научных позиций. Изложен-
ные в работе материалы будут полезны исследователям, которые изучают проблемы 
семейного и процессуального права, практикующим юристам, участвующим в делах о про-
исхождении детей, а также специалистам, разрабатывающим стандарты участия несо-
вершеннолетних в судопроизводстве.

Ключевые слова: доказывание, несовершеннолетний, отцовство, происхождение ре-
бёнка, процессуальные гарантии, суд, экспертиза.
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Annotation. The judicial establishment of a child’s parentage remains one of the most com-
plex and underregulated procedures in Russian law, involving intersecting interests of minors, biolog-
ical parents, and the state. Against the backdrop of fragmented legal regulation, inconsistent judicial 
practice, and limited consideration of the child’s opinion, law enforcement faces significant method-
ological and procedural challenges. The issue gains particular relevance due to the rise in cross-bor-
der disputes, the increasing number of cases initiated by minors themselves, and the persistent gap 
between the guarantees proclaimed in the Convention on the Rights of the Child and their actual 
implementation in domestic courts. The purpose of this article is to identify the procedural specifics 
of court proceedings in cases involving the establishment of child parentage, taking into account 
existing legal contradictions and practical difficulties, as well as to propose specific recommenda-
tions for improving the procedure. The analysis reveals significant discrepancies in approaches to 
evidence assessment, the court’s role in establishing the truth, and the determination of permissible 
methods for protecting a child’s rights. The author conducts a comprehensive analysis of regulatory 
sources, judicial practice, and scholarly perspectives. The materials presented in the article will be 
useful to researchers studying issues in family and procedural law, practicing lawyers involved in 
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parentage cases, and specialists developing standards for the participation of minors in judicial pro-
ceedings.

Key words: evidence, minor, paternity, child parentage, procedural guarantees, court, expert 
examination.

Введение
Современная правовая реальность отра-

жает устойчивую тенденцию к увеличению числа 
споров, которые сопряжены с установлением про-
исхождения детей. Причиной тому служат не 
только демографические и социальные сдвиги — 
например, снижение числа зарегистрированных 
браков и рост внебрачной рождаемости, — но и 
эволюция правосознания граждан, в том числе, 
понимание значимости юридического признания 
родительства. Согласно сведениям от ВЦИОМ, 
лишь половина граждан состоит в официальном 
браке, а каждый десятый вовсе не видит в нём 
необходимости [8]. Следствием подобных устано-
вок становится увеличение числа детей, рождён-
ных вне брака, и, как результат, увеличение числа 
судебных дел об установлении отцовства.

Проблема исследования заключается в 
отсутствии четких, нормативно закреплённых про-
цедур, благодаря которым обеспечивался бы еди-
нообразный и гарантированно действенный поря-
док установления происхождения ребёнка в усло-
виях гражданского судопроизводства. Невзирая 
на значимость данной категории дел для защиты 
интересов несовершеннолетних, законодатель 
оставляет множество вопросов открытыми (от 
подсудности и состава лиц, имеющих право на 
подачу заявления, до допустимости и оценки 
доказательств). Всё обозначенное выше суще-
ственно осложняет правоприменительную прак-
тику, требует научного осмысления.

Материалы и методы
Исследование проблематики процессуаль-

ных особенностей рассмотрения дел об установ-
лении происхождения детей требует анализа как 
нормативно-правовых источников, так и научной 
литературы. При их изучении целесообразно обо-
значить несколько устойчивых смысловых блоков: 
НПА, материалы правоприменения, публикации, 
которые посвящены теоретическим, доказатель-
ственным, процедурным аспектам соответствую-
щих споров.

Первую категорию образуют международ-
ные и национальные нормативные акты: Конвен-
ция о правах ребёнка [1], Семейный кодекс РФ [2], 
Гражданский процессуальный кодекс РФ [3], 
постановление Пленума Верховного Суда РФ № 
16 от 16 мая 2017 года [4]. Эти источники заклады-
вают «фундамент» регулирования анализируе-
мых вопросов.

Вторую группу составляют материалы судеб-
ной практики — конкретные дела, отражающие 
реалии правоприменения. Демонстрируется вари-
ативность процессуальных ситуаций — от слу-
чаев, в которых отцовство оспаривается по иници-
ативе самого ребёнка, до ситуаций, связанных с 
применением генетических экспертиз при отсут-
ствии согласия сторон. 

Третья и наиболее обширная категория — 
научные публикации, в которых исследуются 
отдельные нюансы рассматриваемой темы. Так, 
Е.С. Лагода акцентирует внимание на неоднознач-
ности трактовок термина «происхождение» и ука-
зывает на пробелы, которые возникают в случае 
отсутствия регистрации ребёнка в органах ЗАГС 
[8]. Н.В. Митрофанов предлагает дифференциа-
цию категорий дел об установлении происхожде-
ния в зависимости от инициатора и предмета 
доказывания, высвечивая значимость активной 
позиции суда в условиях конфликта интересов 
сторон [9]. Я.Е. Мотовиловкер сосредоточен на 
проблеме допустимости и оценки доказательств, 
в частности, при назначении ДНК-экспертиз. Он 
указывает на то, что судебная практика не всегда 
последовательно трактует отказ от биологиче-
ского обследования как презумпцию недостовер-
ности позиции отказавшейся стороны [10]. Этому 
вопросу также отчасти посвящена работа В.П. 
Скобелева, в которой делается попытка система-
тизировать процессуальные стадии рассмотрения 
дел указанной категории и обосновать необходи-
мость особого регулирования порядка участия 
несовершеннолетних в процессе [11]. Л.Н. Хаси-
мова, Н.А. Ющенко, Р.Р. Магизов дают характери-
стику правовым коллизиям, возникающим при 
взаимодействии норм СК РФ и международных 
актов, фиксируя нарастание числа трансгранич-
ных споров и отсутствие единообразного подхода 
к признанию отцовства, установленного за рубе-
жом [12]. В свою очередь, А.Д. Ходулин и Р.А. 
Тупицын уделяют внимание последствиям уста-
новления происхождения — в частности, вопро-
сам алиментных обязательств, статуса родителя, 
прав на гражданство [13].

Обзор материалов позволяет обозначить 
ряд значимых противоречий. Во-первых, наблю-
дается различие в подходах к интерпретации роли 
суда (одни авторы отстаивают диспозитивную 
модель с минимальным вмешательством судьи в 
доказательственную деятельность сторон, другие 
настаивают на инквизиторской схеме, где предпо-
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лагается активное участие суда в поиске истины). 
Во-вторых, вызывает споры правовая квалифика-
ция отказа от прохождения экспертизы (нет еди-
ной позиции относительно того, следует ли расце-
нивать её как признание факта либо как самосто-
ятельное нарушение процессуальной дисци-
плины). В-третьих, слабо освещённой остаётся 
тема участия ребёнка в процессе.

При подготовке данной статьи были исполь-
зованы формально-юридический метод для ана-
лиза нормативных актов, системный подход, 
позволивший выделить устойчивые типы право-
вых ситуаций, возникающих в ходе рассмотрения 
дел характеризуемой категории. Судебные реше-

ния были проанализированы с позиций преце-
дентного толкования, что помогло выявить акту-
альные тренды в практике и оценить степень реа-
лизации прав ребёнка в реальных кейсах.

Результаты и обсуждение
В постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 16.05.2017 № 16 даны разъяснения положе-
ний нормативных правовых актов на предмет рас-
смотрения дел, которые сопряжены с установле-
нием происхождением детей [4]. В рамках данной 
статьи интерес представляют процессуальные 
особенности (рис. 1).

Рис. 1. Ракурсы анализа процессуальных особенностей 
(составлено автором на основе [4, 8-13])

Так, согласно положениям главы 28 ГПК РФ 
[3], дела об установлении происхождения ребёнка 
подведомственны районным судам и рассматри-
ваются по месту жительства истца. Вместе с тем, 
действующее законодательство допускает аль-
тернативную подсудность для исков об установ-
лении отцовства, совмещённых с требованием о 
взыскании алиментов, — в таких случаях истец 
вправе выбрать между своим местом жительства 
и проживания ответчика.

Существенное ограничение сопряжено с 
невозможностью инициировать такие дела до 

рождения ребёнка. Несмотря на существование 
медицинских технологий, которые дают возмож-
ность установить биологическое родство на ста-
дии беременности, суд может разрешить спор о 
происхождении только после рождения ребёнка, 
поскольку именно тогда появляется правовой 
субъект, в интересах которого выносится реше-
ние. Это условие, с одной стороны, исключает 
гипотетические споры, а с другой — оттягивает 
начало судебной защиты интересов [8].

Преимущественно инициаторами дел в 
характеризуемой области выступают матери. 
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Однако в ряде случаев заявление подаётся иными 
лицами — например, опекуном, лицом, на ижди-
вении которого находится ребёнок, или им самим 
после достижения совершеннолетия. Невзирая на 
формальную определённость круга субъектов, на 
практике возникают сложности в доказательстве 
наличия у иных лиц законного интереса (особенно 
при отсутствии согласия матери) [9, 12].

В рамках разрешения споров суды опира-
ются на положения статьи 12 Конвенции о правах 
ребёнка [1] и ст. 57 Семейного кодекса РФ [2], 
которые закрепляют право несовершеннолетнего 
свободно высказывать своё мнение по вопросам, 
касающимся его интересов, а также участвовать в 
судебных или административных процедурах 
посредством дачи объяснений и быть выслушан-
ным.

Ключевая сложность рассматриваемой кате-
гории дел связана с формированием доказатель-
ственной базы. В соответствии со статьёй 56 ГПК 
РФ [3], каждая сторона обязана представить дока-
зательства в обоснование своих требований либо 
возражений. Вместе с тем, в законодательстве 
отсутствует перечень допустимых и приоритетных 
доказательств в спорах об установлении проис-
хождения. Это приводит к значительной вариатив-
ности правоприменительной практики и, порой, 
субъективной оценке представленных сведений.

Суды, руководствуясь принципом свободной 
оценки доказательств, принимают широкий спектр 
материалов (от письменных и вещественных до 
аудиовизуальных, экспертных). Но отсутствие 
единых стандартов порождает разнородные под-
ходы. Так, Смольнинский районный суд Санкт-Пе-
тербурга удовлетворил иск об установлении 
отцовства на основании СМС-переписки между 
матерью и предполагаемым отцом, в которой 
последний не отрицал родство [5]. В то же время, 
Центральный районный суд г. Сочи отказал в 
удовлетворении аналогичного иска, посчитав 
детализацию сообщений сотовой связи недоста-
точной для достоверного подтверждения. Подоб-
ная непоследовательность вызывает сомнения в 
справедливости судебных решений; она свиде-
тельствует о правовой неопределённости [7]. 
Крайний пример вольного обращения с доказа-
тельствами зафиксирован в решении Кизлярского 
городского суда, где в качестве подтверждения 
отцовства была принята фотография предполага-
емого отца с ребёнком [6]. При всей очевидности 
эмоциональной составляющей такой «доказа-
тельственной базы», её юридическая состоятель-
ность вызывает обоснованные возражения.

Молекулярно-генетическая экспертиза 
по-прежнему остаётся наиболее надёжным спосо-
бом установления биологического родства. При 
этом её проведение возможно лишь при наличии 

ходатайства сторон или инициативы суда. Одно-
временно с этим, как подчёркивается в части 3 
статьи 79 ГПК РФ [3], уклонение от прохождения 
экспертизы может быть расценено как признание 
факта, для выяснения которого она назначалась. 
Тем не менее, суд сохраняет право самостоя-
тельно решать, считать ли факт уклонения доста-
точным основанием для вывода об отцовстве, 
опираясь на совокупность доказательств.

Несмотря на эффективность генетической 
экспертизы, её практическое применение сопря-
жено с рядом проблем. Во-первых, высокая стои-
мость делает процедуру недоступной для малои-
мущих граждан, особенно в отсутствие государ-
ственной поддержки. Во-вторых, передача отбора 
биологических материалов в ведение частных 
организаций влечёт риски утраты достоверности 
из-за нарушения цепочки хранения, транспорти-
ровки образцов. В действующей практике часто 
встречаются случаи, когда образцы берутся одним 
учреждением, а анализируются другим, без долж-
ного контроля со стороны суда или процессуаль-
ных участников [8, 11]. Это порождает справедли-
вые сомнения в достоверности результатов и про-
воцирует затяжные споры.

Целесообразно подчеркнуть, что в соответ-
ствии со статьёй 67 ГПК РФ заключение эксперта 
не имеет заранее установленной силы [3]. Суд 
обязан оценивать его в совокупности с другими 
доказательствами, что лишает генетическую экс-
пертизу абсолютного характера. Таким образом, 
даже при наличии положительного заключения 
возможен отказ в удовлетворении иска, если про-
чие доказательства не соответствуют критериям 
достоверности.

Учитывая обозначенные проблемные зоны, 
представляется уместным инициировать следую-
щие законодательные и организационные меры:

- установить исчерпывающий перечень 
допустимых доказательств, ранжируя их по сте-
пени силы. Например, выделить молекулярно-ге-
нетическую экспертизу в качестве приоритетного 
средства доказывания, при отсутствии которого 
суд обязан мотивировать своё решение более 
детально;

- закрепить в законе обязательность прове-
дения экспертизы в государственных учрежде-
ниях, исключив возможность привлечения ком-
мерческих организаций на этапе забора и транс-
портировки биоматериалов. Как представляется, 
указанный шаг обеспечит процессуальную чистоту 
процедуры; он предотвратит споры о недостовер-
ности результатов;

- разработать механизм госкомпенсации 
расходов на экспертизу для социально уязвимых 
категорий граждан. Это устранит финансовые 
барьеры при защите прав ребёнка;
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- ввести единые стандарты оценки доказа-
тельств, сформулированные на уровне Верхов-
ного Суда РФ. Методические рекомендации по 
данной категории дел позволят обеспечить едино-
образие судебной практики, снизят вероятность 
произвольных решений;

- установить временные рамки для рассмо-
трения дел об установлении происхождения 
детей, аналогично делам о взыскании алиментов, 
поскольку неопределённость правового статуса 
ребёнка наносит ущерб не только его правам, но и 
препятствует исполнению обязанностей потенци-
ального родителя.

Выводы
Анализ процессуальных особенностей рас-

смотрения дел об установлении происхождения 
детей показывает, что, невзирая на формальную 
определённость нормативной базы, в практиче-
ской плоскости суды сталкиваются с существен-
ными затруднениями. Причиной тому служит 
сочетание недостаточной конкретизации доказа-
тельственных требований, фрагментарного регу-
лирования процедуры экспертизы, отсутствия 
единых подходов к оценке материалов дела.

Значение таких дел выходит далеко за пре-
делы частноправового спора. Вопрос установле-
ния отцовства сопряжён с реализацией основопо-
лагающих прав ребёнка — на знание своего про-
исхождения, на воспитание, содержание родите-
лями, на правовую защиту. Оттого особую 
значимость приобретают меры, которые ориенти-
рованы на устранение пробелов и противоречий в 
регулировании, а также на институциональное 
укрепление юридической практики в рассматри-
ваемой области.

Рационализация процедуры — не только 
правовая, но и этическая задача. Лишь при усло-
вии сбалансированного, процессуально чёткого 
механизма государство способно гарантировать 
подлинную защиту интересов ребёнка, не допу-
ская произвола и разного рода неопределённо-
стей.
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы применения медиации 
как одному из способов урегулирования гражданско-процессуальных конфликтов. Прово-
дится анализ научной литературы и нормативно - правовых актов, судебной практики 
регламентирующих институт примирения. Рассматриваются изменения, внесенные в 
Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ, уделе-
но внимание вопросам судебного примирения. Интерес к процессуальным действиям в при-
мирительной процедуре обусловлен тем, что судебные акты на основе добровольного со-
гласия сторон, на практике гораздо реже оспариваются в дальнейшем, так как учитыва-
ют интересы обеих сторон и отражают их взаимные договоренности. 

Авторы приходят к выводу, что мировое соглашение является юридически значимым 
событием, воплощающим соглашение на условиях, отвечающих интересам обеих сторон. 
В контексте совершенствования судебной практики возрастает интерес к дальнейшему 
изучению и оптимизации законодательной базы, регулирующей применение мировых согла-
шений в гражданском процессе как способу урегулирования конфликтов между сторонами.

Ключевые слова: мировое соглашение, примирительные процедуры, судебное прими-
рение, урегулирование спора, арбитражный процесс.
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tice, there is an increasing interest in further studying and optimizing the legislative framework gov-
erning the use of amicable agreements in civil proceedings as a way to resolve conflicts between the 
parties.

Key words: settlement agreement, conciliation procedures, judicial reconciliation, dispute set-
tlement, arbitration process.

На сегодняшний день с учетом попра-
вок, внесенных в институт примире-
ния, актуальной темой исследования 

выступает правововая природа используемых 
примирительных процедур в юрисдикционных 
органах. Как отмечает О.Н. Здрок, примиритель-
ные процедуры «имеют целью урегулирование 
конфликта его сторонами путем выработки в ходе 
переговоров с привлечением или без привлече-
ния иных лиц соглашения, результатом которого 
становится отказ сторон конфликта от обращения 
за его разрешением в юрисдикционные органы» 
[1, с.7]. 

Институт примирения четко структурирован 
в гражданском процессуальном и арбитражном 
процессуальном законодательстве РФ, но порой 
выступает приоритетным в урегулировании граж-
данско-правовых споров. На основании ст.190 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (АПК РФ), «споры, возникающие 
из административных и иных публичных правоот-
ношений, могут быть урегулированы сторонами 
путем использования примирительных процедур» 
[2]. 

Стороны могут достичь соглашения по раз-
личным аспектам спора. Соглашение может вклю-
чать признание определенных фактов дела сторо-
нами, квалификацию сделок, совершенных участ-
никами процесса, и т.д. Часто соглашение предус-
матривает отказ от исковых требований, 
частичный или полный, что способствует заклю-
чению мирового соглашения сторонами кон-
фликта. Такое соглашение является допустимым 
в случаях, когда компетентный административный 
орган имеет полномочия на его заключение в 
соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, согласно ст. 70 АПК РФ, воз-
можно заключение соглашений между антимоно-
польным органом и заинтересованными сторо-
нами, касающихся вопросов, требующих доказы-
вания в арбитражном процессе, включая опреде-
ление доли участника на рынке, наличие или 
отсутствие ограничения конкуренции, методики 
расчетов доходов и другие обстоятельства.

До введения в действие АПК РФ в 2002 году, 
в законодательстве отсутствовали специальные 
нормы, позволяющие применять примирительные 
процедуры при урегулировании публично-право-
вых споров. Внесение статьи 190 в АПК РФ значи-
тельно изменило ситуацию, предоставив основа-

ние для использования примирения сторон в спо-
рах административного и публичного характера 
через механизмы мирового соглашения.

Данное основание уточняется в Постановле-
нии Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11, где 
разъяснено применение правила об утверждении 
мирового соглашения, отмечается важность и 
эффективность такого подхода к решению слож-
ных споров [3].

При рассмотрении вопроса о урегулирова-
нии публично-правовых споров арбитражными 
судами, они должны строго ограничиваться пол-
номочиями, предоставленными им в рамках зако-
нодательства, особенно при использовании при-
мирительных процедур государственными и дру-
гими органами. Ст. 190 АПК РФ использует термин 
«соглашение», не употребляя словосочетание 
«мировое соглашение». Ссылка на главу 15 АПК 
РФ, разделяет эти понятия, указывая на их специ-
фику и применение в арбитражном процессе. Это 
обстоятельство, вызвало дискуссии среди юри-
стов, которые затронули сущность и правовые 
последствия такой терминологии и практического 
применения.

М.А. Рожкова и другие эксперты отстаивают 
позиции, что понятия «мировое соглашение» и 
«соглашение» по статье 190 АПК РФ не могут рас-
сматриваться как взаимозаменяемые, особенно 
«когда речь идет о соглашении в контексте адми-
нистративных и других публичных правоотноше-
ний» [4]. 

Е.М. Цыганова и Е.Р. Русинова поддержи-
вают использование термина «мировое соглаше-
ние» при рассмотрении подобных споров [5, 
c.206]. 

Обращает на себя внимание, что размеще-
ние данной статьи в главе 22 АПК РФ, касающейся 
особенностей рассмотрения дел из администра-
тивных и иных публичных правоотношений, ука-
зывает, что это соглашение имеет специфическую 
природу и цель, отличную от мировых соглаше-
ний, которые предназначены для регулирования 
отношений между сторонами, равноправными и 
действующими в рамках т.н. горизонтальных взаи-
моотношений. Одним из основных отличий явля-
ется вертикальная структура правовых связей, 
при которой государственные органы или долж-
ностные лица обладают превосходством, наде-
лены властными полномочиями по отношению к 
физическим и юридическим лицам. Т.е. в публич-
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ных правоотношениях, сторона, выполняющая 
государственные функции, имеет определенный 
приоритет и может влиять на положение другой 
стороны в рамках законодательства.

Доминирующим методом правового регули-
рования в публичных правоотношениях преобла-
дает императивный подход, который предпола-
гает авторитарное и властное применение право-
вых норм. В такой системе стороны ограничены в 
свободе действий и не могут самостоятельно 
устанавливать условия соглашений без учета 
строгих законодательных требований и ограниче-
ний. Это фундаментальное отличие от граждан-
ских правоотношений, где превалируют диспози-
тивные нормы, давая сторонам большую свободу 
в определении условий договорных отношений и 
возможность достижения соглашения на основе 
взаимного согласия с учетом индивидуальных 
интересов.

В контексте мировых соглашений, а также 
любых других соглашений, заключаемых в рамках 
как гражданских, так и публичных правоотноше-
ний, существуют определенные процедурные 
аспекты, общие для обеих категорий. Такие согла-
шения должны быть заключены между сторонами, 
которые уже находятся в рамках существующих 
правоотношений, и получить законное утвержде-
ние в арбитражном суде в соответствии с установ-
ленными правилами. Важным является наличие у 
представителей сторон необходимых полномо-
чий, подтверждающих их правовой статус, таких 
как доверенности или другие документы.

Вопросы о правовой природе мирового 
соглашения, регулируемого статьей 190 АПК РФ, 
продолжают оставаться актуальными в юридиче-
ской литературе и практике. Споры касаются того, 
следует ли рассматривать мировое соглашение 
как исключительно процессуально-правовой 
институт с публично-правовыми характеристи-
ками, как элемент материального права или же 
приписать ему двойственную природу, объединя-
ющую и материально-правовые, и процессуаль-
ные аспекты. Профессор В.В. Ярков отмечает 
интересное направление в юридической мысли – 
сближение терминологии и подходов граждан-
ского права с другими отраслями, регулирующими 
публичные отношения. Это делает предложение о 
двойственной природе мирового соглашения осо-
бенно актуальным для дальнейшего анализа и 
понимания его сущности.

Споры, возникающие в ходе налоговых пра-
воотношений, являются чрезвычайно важным 
аспектом как для налогоплательщиков, так и для 
налоговых органов. Рассмотрение таких споров в 
арбитражных судах требует особого подхода, 
поскольку речь идет не только о фактическом 
исходе дела, но и о широком применении право-

вых норм. Важно отметить, что возможность 
заключения соглашений об урегулировании нало-
говых споров, предусмотренная статьей 190 АПК 
РФ, предоставляет как налоговым органам, так и 
налогоплательщикам гибкий инструмент для раз-
решения конфликтных ситуаций с учетом закон-
ных интересов сторон.

Тем не менее, следует ясно понимать, что 
предмет такого соглашения не может касаться 
изменения последствий налоговых действий или 
операций, установленных законом. Это означает, 
что соглашение не может включать такие вопросы, 
как изменение порядка исчисления пеней, изме-
нение налоговых ставок или освобождение от 
уплаты налогов за определенные периоды. Все 
эти вопросы регулируются налоговым законода-
тельством и не могут быть изменены в рамках 
индивидуального соглашения сторон.

Согласно положениям статей 70 и 190 АПК 
РФ, при разрешении налоговых споров стороны 
имеют право достигнуть соглашения по вопросам, 
связанным с фактическими обстоятельствами, 
которые непосредственно влияют на налоговые 
последствия. Таким образом, можно установить 
размер учтенных или неучтенных расходов, нало-
говых вычетов, обстоятельств, существенно влия-
ющих на сумму налоговых санкций, а также при-
знать способы налоговой оптимизации, использу-
емые налогоплательщиком. Путем объективного 
пересмотра ситуации и предоставления дополни-
тельных доказательств можно включить в согла-
шение положения, корректирующие сумму нало-
говых обязательств. 

Следует отметить, что соглашения по урегу-
лированию налоговых споров могут включать 
вопросы, выходящие за рамки конкретного судеб-
ного разбирательства, что способствует комплекс-
ному решению налоговых проблем между сторо-
нами. Соглашение может также рассматривать 
вопросы, связанные с предыдущими налоговыми 
периодами, не затронутыми решением, находя-
щимся на рассмотрении. Кроме того, суд имеет 
возможность контролировать процесс взыскания 
налоговой задолженности в соответствии со ста-
тьями Налогового кодекса РФ [6]. 

Суд может рассмотреть вопрос о предостав-
лении отсрочки или рассрочки по уплате налогов, 
пеней и штрафов, что способствует соблюдению 
принципов справедливости и равенства перед 
законом. Таким образом, соглашение по урегули-
рованию налогового спора является эффектив-
ным механизмом разрешения конфликтов между 
налоговыми органами и налогоплательщиками, 
позволяющим достигать справедливых и закон-
ных решений.

В Налоговом кодексе РФ, нет положения, 
разрешающего инициирование мирового согла-
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шения с целью определения или корректировки 
условий, или сроков погашения задолженности по 
страховым взносам со стороны страхователя. 
Соответственно отсутствует законная основа для 
таких соглашений. Ст. 61 НК РФ указывает, что 
изменение сроков уплаты налогов и сборов допу-
скается только в рамках, предусмотренных 9-й 
главой НК РФ, однако в этой главе также не пропи-
сана возможность осуществления таких измене-
ний через механизм мирового соглашения между 
налоговыми службами и налогоплательщиками. 
Отсутствие ответов на ряд вопросов, связанных с 
мировой сделкой, несогласованность ряда право-
вых норм приводят к тому, что на практике долж-
ник сталкивается с рядом проблем, как при заклю-
чении, так и при исполнении мирового соглаше-
ния, что может ставить под вопрос исполнимость 
мирового соглашения, и соответственно сводит к 
минимуму количество мировых соглашений в дан-
ной сфере.

В.В. Ярков отмечает, что при заключении 
мировых соглашений по налоговым спорам 
обычно рассматриваются вопросы о пересмотре 
сроков внесения налоговых платежей и штрафов 
[7, c.315]. Это может быть достигнуто за счет пре-
доставления различных форм поддержки, в каче-
стве которых может быть отсрочка, налоговый или 
инвестиционный налоговый кредит, которое нало-
говый орган принимает административном 
порядке. В контексте административного права 
возможность заключения мировых соглашений по 
делам об административных правонарушениях 
представляет собой актуальный вопрос, требую-
щий детального анализа и оценки с учетом раз-
личных факторов. Идея заключения мирового 
соглашения в этой сфере позволяет избежать 
длительных и трудоемких процедур рассмотрения 
дел, экономит ресурсы и средства обеих сторон и 
предлагает механизм быстрого восстановления 
нарушенных прав [8]. Кроме того, она включает 
элементы гуманизации применения права, укре-
пляя защиту прав и интересов потерпевших.

В реальности реализация данной идеи стал-
кивается с противоречиями и сложностями. Пре-
жде всего, важным элементом обсуждения явля-
ется юридическая природа административных 
правонарушений и указание на публичный инте-
рес в их регулировании. Кроме того, дисбаланс в 
положении сторон - гражданина и государствен-
ного органа - представляет собой серьезную про-
блему в обеспечении равноправия в переговорах 
и защите интересов слабой стороны.

Также важным аспектом является отсутствие 
законодательно закрепленного порядка и право-
вых рамок для заключения мирового соглашения 
по административным правонарушениям в Рос-
сийской Федерации на данный момент. В связи с 

этим, вопрос привлечения к административной 
ответственности и применения мирового соглаше-
ния в этой сфере нуждается в тщательной право-
вой регламентации, включая определение крите-
риев, условий и процедур, которые гарантировали 
бы соблюдение прав и законных интересов всех 
участников процесса.

Таким образом, хотя теоретически мировое 
соглашение по делам об административных пра-
вонарушениях может показаться механизмом, 
способным эффективно разрешать споры и 
достигать публичных целей, на практике его реа-
лизация требует тщательного подхода, разра-
ботки детального нормативного регулирования и 
учета всех потенциальных рисков и последствий. 
В этой связи необходимо глубоко проанализиро-
вать существующую регулятивную базу и разра-
ботать концептуальные основы применения таких 
соглашений в административном праве, что 
позволит создать справедливую и эффективную 
модель их использования.
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Аннотация. Активное развитие института перемещения юридических лиц стало не-
уклонной тенденцией развития международного торгового оборота XXI века. Рассмотре-
ние подобных трансграничных перемещений побуждает вновь обратиться к традицион-
ным для рассмотрения правового положения организаций характеристикам: национально-
сти и личному закону. Процедура изменения личного закона поднимает достаточно труд-
ные вопросы о возможности существования двух национальностей у юридического лица, 
сохранении прежнего личного закона. Автор, рассматривая институт трансграничных 
перемещений юридических лиц, заключает, что отечественное и зарубежное законода-
тельство исходят из недопустимости двойной государственной принадлежности, при 
этом допускают возможность существования «двойного» личного закона.
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Annotation. The active development of the institution of displacement of legal entities has 
become a steady trend in the development of international trade turnover in the 21st century. Con-
sideration of such cross-border movements encourages us to revisit the traditional characteristics of 
the legal status of organizations: nationality and personal law. The procedure for changing the per-
sonal law raises rather difficult questions about the possibility of the existence of two nationalities in 
a legal entity, the preservation of the former personal law. The author, considering the institution of 
cross-border movements of legal entities, concludes that domestic and foreign legislation proceed 
from the inadmissibility of dual nationality, while allowing the possibility of the existence of a “dual” 
personal law. 
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Участие юридических лиц в междуна-
родном обороте традиционно рассма-
тривается в отечественной и зарубеж-

ной литературе посредством обращения к нацио-
нальности и личному закону. Анализ публикаций, 
посвящённых редомициляции и реинкорпорации, 
показывает, что обращение к первому термину 
осуществляется редко, в то время, как второй упо-
минается больше как последствие «перемеще-
ния» организации из одной страны в другую. 

Однако данный подход не объясняет случаев 
сохранения прежнего личного закона при факти-
ческой смене государственной принадлежности, 
сохранения действия прежней национальности 
при осуществлении дипломатической защиты 
редомицилированного юридического лица выпу-
скающим государством.

Прежде всего трудности возникают при 
попытке дать определение национальности. 
Достаточно справедливыми на этот счет являются 
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слова Л. П. Ануфриевой о том, что эта категория 
«является условной, неточной, … и в юридиче-
ском отношении не может рассматриваться как 
надлежащая для целей обращения к ней при 
характеристики юридических лиц» [2, c. 39]. В 
научной литературе относительно содержания 
понятия встречается два подхода. Согласно пер-
вому, в объём национальности входит личный 
закон и публично-правовой статус юридических 
лиц, второй же является более узким и сосредота-
чивается вокруг публично-правового регулирова-
ния. При этом, нельзя не отметить сложившуюся в 
ХХ веке тенденцию отграничения сфер действия 
личного статута и национальности, основой кото-
рого стало решение английского суда по делу 
Daimler Co Ltd v Continental Tyre and Rubber Cо. 
1916 г., в котором был сделан вывод о том, что 
личным законом юридического лица является 
право Великобритании, в то время как оно имеет 
немецкую национальность. Нельзя игнорировать 
и тот факт, что результат определения правопо-
рядка на основании соответствующей коллизион-
ной нормы может не совпадать с государственной 
принадлежностью, установленной на основе оте-
чественных норм публичного права. 

Таким образом, целесообразно рассматри-
вать национальность с узкого подхода, то есть со 
стороны публично-правового статуса юридиче-
ского лица, выраженного в установлении режима 
деятельности и предоставлении дипломатической 
защиты национальным для юридического лица 
государством. Национальность можно считать 
длящимся публичным правоотношением, возни-
кающим между юридическим лицом и государ-
ством.

В свою очередь, личный закон связывается с 
правопорядком, регулирующим корпоративные и 
другие правоотношения, вытекающие из деятель-
ности юридического лица. Содержание вопросов, 
разрешаемых на основании установленного лич-
ного статута, изложено в п. 2 ст. 1202 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ). Схожим образом раскрывается личный закон 
и в законодательстве зарубежных стран по меж-
дународному частному праву. Стоит согласиться с 
замечанием В. П. Звекова о том, что «в законода-
тельстве других зарубежных стран сфера дей-
ствия личного закона раскрывается с разной сте-
пенью детализации» [3, c. 102]. Определение лич-
ного закона осуществляется на основе коллизион-
ных норм, привязка которых основывается на 
основе выбора одного из известных коллизионных 
критериев: инкорпорации, осёдлости, центра экс-
плуатации. В зависимости от подхода, избранного 
законодателем при формулировании коллизион-
ной нормы, будет определяться право, примени-
мое к организации.

Соответственно, данные характеристики 
являются определяющими для установления пра-
вового статуса организаций в гражданском обо-
роте. Изменение государства регистрации юриди-
ческого лица влечет смену как и личного закона, 
так и национальной принадлежности. Несмотря 
на то, что сферы действия обеих категорий, каза-
лось бы, строго разграничены, возникает вопрос о 
том, возможно ли изменение личного закона без 
смены национальности, и, наоборот, государ-
ственной принадлежности без личного закона. 

Так, пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 
03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компа-
ниях и международных фондах» (далее – Закон о 
международных компаниях), предписывает, что 
личным законом международной компании, после 
её регистрации в Российской Федерации, стано-
вится российское право. При этом, в ряде случаев 
к такой организации может применяться иностран-
ное право (ч. 1.2 ст. 4 Закона о международных 
компаниях), что делает, по мнению В. А. Канашев-
ского, международные компании особым видом 
юридических лиц с двойным личным законом [5]. 
Для регистрации в Российской Федерации, ино-
странное юридическое лицо обязано соответство-
вать условиям, изложенным в ст. 2 Закона о меж-
дународных компаниях, в том числе принять на 
себя обязательство по осуществлению инвести-
ций в Российской Федерации. В случае создания 
международной компании в порядке редомициля-
ции, иностранное юридическое лицо подлежит 
исключению в государстве своего личного закона 
в срок не более двух лет с даты регистрации. 

Еще одним законодательным актом, регули-
рующим порядок изменения личного закона, явля-
ется швейцарский Федеральный закон «О между-
народном частном праве» (далее – Закон о меж-
дународном частном праве). В отличие от норм 
отечественного Закона о международных компа-
ниях, швейцарское право не становится личным 
законом организации после её регистрации. Вме-
сто этого, для юридических лиц, регистрация кото-
рых обязательна в торговом реестре, законода-
тель требует предоставления доказательство 
того, что оно, во-первых, перенесло центр пред-
принимательской деятельности перенесен в 
Швейцарию, во-вторых, приняло одну из органи-
зационно-правовых форм. Для юридических лиц, 
необходимость регистрации которых отсутствует, 
основания для перемены личного закона отлича-
ются: к требованию о регистрации в качестве 
одной из организационных форм требуется дока-
зывание наличия «достаточной связи» с данным 
государством и «желания подчиняться швейцар-
скому праву». Иначе законом решён и вопрос об 
условиях для изменения личного закона юридиче-
ских лиц: необходимо наличие возможности в 



354

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

соответствии с иностранным правом для редоми-
циляции и принятия одной из организацион-
но-правовых форм в соответствии со швейцар-
ским правом. Кроме этого, для хозяйственных 
обществ (объединений капиталов – п. 3 ст. 161 
Закона о международном частном праве) необхо-
димо предоставление акта ревизии, подтвержда-
ющего оплату уставного капитала согласно требо-
ваниям швейцарского права. Исходя из содержа-
ния пунктов 1 и 2 статьи 161 Закона можно заклю-
чить, что при редомициляции в Швейцарию 
предполагается обязательным исключение из 
реестра в «выпускающем» государстве.

Хорошо известна процедура изменения лич-
ного закона и законодательству Кипра. Изменение 
личного закона допускается при условии, что 
согласно праву страны регистрации организации 
такая процедура допускается; уставом юридиче-
ского лица предусмотрена возможность редоми-
циляции. С момента государственной регистра-
ции организации, личным законом становится 
право Кипра. При этом, в отличие от рассмотрен-
ных выше актов, кипрский Закон о компаниях вво-
дит институт временной регистрации, призван-
ный, по словам И. Д. Ищенко, исключить «возмож-
ность неодобрения переезда юридического лица 
в свою юрисдикцию государственными органами в 
прежней юрисдикции» [4]. По истечении срока 
временной регистрации предоставляется «свиде-
тельство о редомициляции». Последнее можно 
считать окончанием процедуры изменения лич-
ного закона в форме редомициляции.

Из изложенного следует, что изменение лич-
ного закона происходит вместе со сменой нацио-
нальности. Изменение государственной принад-
лежности может предшествовать изменению лич-
ного статута или осуществляться совместно с 
ним. При редомициляции возникает риск сохране-
ния в государственных реестрах одного и того же 
юридического лица выпускающей и принимающей 
стран, что позволяет считать о наличии двойных 
национальности и личного закона. Такое положе-
ние дел не только создаёт весомую угрозу для 
гражданского оборота, но и значительно затруд-
няет определение применимого к организации 
права и её государственной принадлежности. 
Поэтому нормативные акты, регламентирую- 
щие процедуру редомициляции, предусматри-
вают требование о предоставлении доказательств 
исключения из регистрационного реестра «вы- 

пускающего» государства. Это позволяет считать, 
что законодатель исходит из начала недопустимо-
сти двойной государственной принадлежности 
юридических лиц при смене юрисдикции. Однако 
данный вывод нельзя распространить на личный 
закон, поскольку возможны случаи «двойного» 
личного закона или сохранения прежнего на 
непродолжительный период.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С КЛИНИКОЙ 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Аннотация. В статье проведено исследование особенностей правового регулирова-
ния взаимодействия средств массовой информации с клиникой пластической хирургии. 
Клиники должны понимать, что они подотчетны общественности, которая полагается на 
СМИ как на средство информации. Медицинским организациям следует иметь коммуника-
ционную стратегию для привлечения средств массовой информации, а не делать это от 
случая к случаю.   Правильное освещение работы клиники жизненно важно, потому что 
многие граждане получают большую часть информации о своем здоровье из СМИ, а также 
Интернета. Клиника не вправе разглашать СМИ в отсутствие согласия пациента инфор-
мацию, полученную врачом в рамках своей профессиональной деятельности. При отсут-
ствии согласия пациента, запечатленного на видео или фотографии, на съемку и исполь-
зование соответствующего изображения, действия виновного лица образуют разглаше-
ние врачебной тайны. Видеозапись и фотосъемка пациента и сотрудника клиники возмож-
ны лишь с их согласия. Для организации должной работы со СМИ в клинике целесообразно 
принять положение о взаимодействии со СМИ и издать приказ о назначении лица, ответ-
ственного за работу и общение со СМИ, рассмотрение их жалоб и запросов. Следует вне-
дрить систему регистрации запросов и жалоб, их рассмотрения и разрешения. Результа-
ты рассмотрения и разрешения запросов и жалоб должны быть доведены до общественно-
сти. В последнее время в СМИ, Интернете увеличилось количество недостоверных сооб-
щений о якобы ненадлежащем оказании медицинской помощи врачами, в том числе пласти-
ческими хирургами. Клиника (ее работник) вправе потребовать от СМИ опровержения 
распространенной в нем недостоверной информации.  При отказе СМИ публиковать 
опровержение, пострадавший может обратиться с иском об обязании это сделать в суд.

Ключевые слова: средства массовой информации, клиника пластической хирургии, 
журналист, деловая репутация, врачебная тайна, пациент, пластический хирург, опровер-
жение, информация, сведения.
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LEGAL REGULATION OF THE INTERACTION OF MASS MEDIA 
 WITH THE PLASTIC SURGERY CLINIC

Annotation. The article examines the specifics of legal regulation of interaction between the 
media and a plastic surgery clinic. Clinics should understand that they are accountable to the public, 
which relies on the media as a means of information. Medical organizations should have a commu-
nications strategy to attract the media, rather than doing it occasionally. Proper coverage of the 
clinic’s work is vital because many citizens receive most of their health information from the media 
and the Internet. The clinic has no right to disclose to the media, without the patient’s consent, infor-
mation obtained by the doctor in the course of his professional activities. In the absence of the con-
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sent of the patient captured on video or photography to the filming and use of the relevant image, the 
actions of the guilty person constitute disclosure of medical confidentiality. Video recording and pho-
tography of the patient and the clinic employee are possible only with their consent. To organize 
proper work with the media, the clinic should adopt a regulation on interaction with the media and 
issue an order appointing a person responsible for working with and communicating with the media, 
considering their complaints and requests. A system for registering requests and complaints, their 
consideration and resolution should be introduced. The results of the consideration and resolution of 
requests and complaints must be communicated to the public. Recently, the number of false reports 
about the allegedly inadequate provision of medical care by doctors, including plastic surgeons, has 
increased in the media and on the Internet. The clinic (its employee) has the right to demand that the 
media refutation of the false information disseminated in it. If the media refuses to publish a refuta-
tion, the victim can file a lawsuit to compel it to do so.

Key words: mass media, plastic surgery clinic, journalist, business reputation, medical confi-
dentiality, patient, plastic surgeon, refutation, information, data.

Имидж медицинской профессии в обществе 
в наши дни не так хорош по разным причинам. 
СМИ в некоторых случаях распространяют непро-
веренную, недостоверную информацию о работе 
клиник пластической хирургии, нанося ущерб их 
репутации. Если клиники пластической хирургии 
не будут должным образом взаимодействовать со 
СМИ, они рискуют тем, что результаты их работы 
будут искажены, проигнорированы или непра-
вильно истолкованы.  

В настоящее время имеется явная нехватка 
научных исследований, посвященных данной 
теме. 

Целью работы является комплексное иссле-
дование особенностей правового регулирования 
взаимодействия средств массовой информации 
(далее – СМИ) с клиникой пластической хирургии 
(далее – клиники). Результаты исследования 
могут использоваться для повышения эффектив-
ности такого взаимодействия, что будет положи-
тельно отражаться на имидже и деловой репута-
ции клиник.

В СМИ, как правило, нет специалистов, 
обладающих базовыми знаниями в области меди-
цины и здравоохранения. Они выступают с огуль-
ными заявлениями и выпускают срочные новости, 
связанные с какими-либо неудачами в секторе 
здравоохранения, возлагая вину на пластических 
хирургов и медицинские организации, не получая 
полной информации о событиях. Им также не хва-
тает компетентности, чтобы различать медицин-
ские ошибки, профессиональные неудачи и пре-
ступную халатность. 

Долю ответственности за это несут и меди-
цинские организации, которые не организуют 
должным образом работу со СМИ. Раньше их 
работу тщательно изучали в основном коллеги. 
Однако сегодня ситуация изменилась - резуль-
таты работы клиник оказываются в центре внима-
ния СМИ. 

Клиники должны понимать, что они подот-
четны общественности, которая полагается на 

СМИ как на средство информации. Они должны 
либо привлекать СМИ, либо рискуют быть проиг-
норированными. 

Медицинским организациям следует иметь 
коммуникационную стратегию для привлечения 
средств массовой информации, а не делать это от 
случая к случаю.  Пластические хирурги должны 
демонстрировать свои истории успеха в лечении 
пациентов. Правильное освещение работы кли-
ники жизненно важно, потому что многие граж-
дане получают большую часть информации о воз-
можностях клиники из СМИ - телевидения, радио, 
печатных изданий, а также Интернета. 

Согласно Закону РФ от 27.12.1991 №2124-1 
«О средствах массовой информации», клиники 
предоставляют информацию о своей работе СМИ 
по запросам редакций, а также путем проведения 
пресс-конференций, в других формах (ст. 38).

Федеральным законом от 21.11.2011 №323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» предусмотрено, что СМИ не 
вправе получать сведения, составляющие вра-
чебную тайну, а медицинские работники не вправе 
их разглашать. Сам факт обращения гражданина 
в медицинскую организацию можно рассматри-
вать как информацию ограниченного доступа (ст. 
13).  

Согласно п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, по общему 
правилу не допускается использовать изображе-
ния или видеозаписи, на которых запечатлены 
пациенты или работники клиники, без их согласия.

Конфиденциальность врачебной тайны обе-
спечивает ограничение доступа к ней. Медицин-
ская клиника и ее работники несут ответствен-
ность за сохранность указанных сведений.

Клиника не вправе разглашать СМИ в отсут-
ствие согласия пациента информацию, получен-
ную врачом в рамках своей профессиональной 
деятельности. Даже если медицинская информа-
ция получена через третью сторону, врач имеет 
этический долг не разглашать ее, так как это 
может нанести ущерб доверию и отношениям 
между врачом и пациентом. 
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При оказании медицинской помощи получе-
ние информации о состоянии здоровья пациента 
имеет ключевое значение [4]. 

Врачебная тайна относится к конфиденци-
альным сведениям. Конфиденциальность сведе-
ний защищает от их противозаконного использо-
вания. Соблюдение врачебной тайны является 
свидетельством безопасности соответствующей 
информации и положения пациента, что позво-
ляет врачам устанавливать открытые и довери-
тельные отношения с пациентом, способствуя 
высокому качеству услуг. Конфиденциальность 
пациента лежит в основе надлежащего оказания 
медицинских услуг. Доверительные отношения 
способствуют лучшему взаимодействию и более 
качественным услугам врача.

Изображение пациента может давать инфор-
мацию о его состоянии, характере и тяжести забо-
левания, виде проведенного медицинского вме-
шательства. Фото- и видеоизображение пациента 
содержат конфиденциальную информацию и 
позволяет его идентифицировать. Анализ ст. 11(1) 
Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» показал, что они могут относиться к пер-
сональным данным [2, с. 80-89]. 

Демонстрация фотографии пациента, в том 
числе в СМИ, является разглашением информа-
ции о причине обращения за оказанием медицин-
ской помощи, свидетельствовать о характере и 
тяжести заболевания, факте проведения меди-
цинского вмешательства. 

При отсутствии согласия пациента, запечат-
ленного на видео или фотографии, на съемку и 
использование соответствующего изображения, 
действия виновного лица образуют разглашение 
врачебной тайны. Наиболее предпочтительной 
формой является письменная форма согласия на 
использование изображения, в силу ее однознач-
ного подтверждения наличия этого согласия, а 
также возможности установить основные условия 
(пределы) его использования. Кроме того, видео-
запись и фотосъемка сотрудника клиники воз-
можны лишь с его согласия. 

Для организации должной работы со СМИ в 
клинике целесообразно принять положение о вза-
имодействии со СМИ и издать приказ о назначе-
нии лица, ответственного за работу и общение со 
СМИ, разрешения их жалоб и запросов. Также в 
медицинской организации должен быть локаль-
ный акт о соблюдении врачебной тайны. С дан-
ными документами должен быть ознакомлен каж-
дый работник клиники под подпись. 

Во избежание распространения дезинфор-
мации, следует проинформировать работников, 
что без предварительного одобрения ответствен-
ного лица, общение с представителями прессы 
работниками самостоятельно не осуществляется.

Следует внедрить некую систему регистра-
ции запросов и жалоб, их рассмотрения и разре-
шения. Результаты рассмотрения и разрешения 
должны быть доведены до общественности, что 
будет иметь большое значение для улучшения 
имиджа клиники, убедив потребителей этой 
информации в том, что в ней действует система 
подотчетности. Факты и пояснения должны быть 
изложены в пресс-релизе простым, понятным 
языком.

Запросы от СМИ касаются состояния здоро-
вья определенного пациента (пациентов) и работы 
клиники. На запросы первого вида пациентов кли-
ника должна отвечать в соответствии с ст. 13 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан в Российской Федера-
ции», т.е. соблюдением требований о неразглаше-
нии врачебной тайны. 

Желательно провести обучение работников 
клиники общению с приглашенными журнали-
стами. Время и место съемки представителями 
СМИ согласуются заранее с руководителем орга-
низации. Необходимо заранее предупредить пер-
сонал о планируемой съемке. Интервью у паци-
ента, предоставление сведений о нем происходят 
по согласованию с ответственным лицом, руково-
дителем клиники и с согласия пациента. 

Необходимо поддерживать хорошие отно-
шения с журналистами/редакторами и поста-
раться зарекомендовать себя как надежный 
источник информации в СМИ.

Не надо требовать «одобрения» СМИ до 
того, как текст выйдет в печать или в эфир, зани-
мать оборонительную или враждебную позицию, 
когда клинику спрашивают о рисках, побочных 
эффектах или противоречивых мнениях. Не стоит 
также слишком сильно подвергаться воздействию 
СМИ, позиционируя себя в качестве единствен-
ного эксперта и не пытаться продвигать свою соб-
ственную работу. Лучше, чтобы на пресс-конфе-
ренции выступал только один человек, хотя всегда 
есть тенденция со стороны других присутствую-
щих получить некоторую огласку.

Существуют различия в общении с пациен-
том и в общении с прессой. Разговаривая с паци-
ентами, врачи стараются убедиться, что они пони-
мают, но при общении со СМИ нужно приложить 
все усилия, чтобы они не поняли неправильно. 

В последнее время в СМИ, Интернете увели-
чилось количество недостоверных сообщений о 
якобы ненадлежащем оказании медицинской 
помощи врачами, в том числе пластическими 
хирургами. Распространение такой информации 
может нанести серьезный урон деловой репута-
ции клинике пластической хирургии и ее сотруд-
никам, и соответственно, к потере клиентов и 
убыткам. 
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Дискредитирующая информация может 
содержать сведения о наличии дефектов в работе 
пластических хирургов клиники, отсутствии у кли-
ники опытных, квалифицированных врачей, обо-
рудования, надлежащих условий, наличии спо-
ров, конфликтов с пациентами, публикации недо-
стоверной рекламы, ведения незаконной деятель-
ности, и т.п. 

Сегодня без положительной деловой репу-
тации ведение успешного бизнеса не представля-
ется возможным [3, с. 26-32].

Согласно ст. 43 Закона РФ от 27.12.1991 
№2124-1 «О средствах массовой информации», 
клиника (ее работник) вправе потребовать от СМИ 
опровержения, распространенных в нем ложных и 
порочащих ее честь и достоинство сведений.  При 
отказе СМИ публиковать опровержение, постра-
давший может обратиться с иском об обязании 
это сделать в суд.

Клиника также вправе дать ответ (коммента-
рий) на размещенную информацию в этом же 
СМИ. Ответ (комментарий) может быть использо-
ван и против оценочных суждений, выступая мяг-
кой альтернативой опровержению [1, с. 10-12].

Также клиника может потребовать у СМИ 
удалить размещенный в Интернете материал с 
порочащими сведениями. Например, при публи-
кации на сайте ложных отзывов пациентов, его 
администрация должна их удалить. 

При отказе администрации от их удалении, 
либо игнорировании требования клиники об этом, 
она может обратиться в Роскомнадзор. В случае 
уже не выполнения администрацией сайта требо-
вания Роскомнадзора об удалении дискредитиру-
ющих сведений, данный сайт будет заблокирован. 

На сегодняшний день деловая репутация 
играет существенную роль в успешности деятель-

ности клиник, в тоже время она особенно уязвима. 
Вышеуказанные механизмы могут быть использо-
ваны клиникой для защиты своей деловой репута-
ции в связи с опубликованной в СМИ недостовер-
ной информацией, касающейся клиники и ее 
работников.
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УСЛОВИЯ» В ДОГОВОРЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема определения понятия «су-
щественные условия» в договоре транспортной экспедиции. Сформулировано авторское 
определение термина «существенные условия договора транспортной экспедиции». От-
мечено, что отдельное внимание заслуживают условия, касающиеся предмета договора, а 
также другие ключевые аспекты, включая: стоимость предоставляемых услуг, временные 
рамки выполнения обязательств, механизмы вовлечения третьих сторон (либо по предва-
рительному согласию с заказчиком, либо по инициативе экспедитора), обязательность 
предоставления отчетности, а также процедуры расчета и оплаты затрат. Существен-
ные условия договора транспортной экспедиции определены как условия, определяющие 
предмет и цель договора, включая точные параметры услуг экспедирования, такие как обя-
занности по организации и контролю транспортировки, а также ответственность сто-
рон. Эти условия должны быть четко зафиксированы, поскольку их неисполнение или не-
правильное исполнение прямо влияет на законность и результативность всего договора.

Ключевые слова: гражданско-правовой договор; классификация условий; юридическая 
наука; правопорядок; теоретический анализ; правоприменительная практика.
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THE PROBLEM OF DEFINING THE CONCEPT OF «ESSENTIAL 
TERMS» IN A FORWARDING TRANSPORTATION AGREEMENT

Annotation. This article examines the problem of defining the concept of «essential terms» in 
a freight forwarding contract. The author’s definition of the term «essential terms of a freight forward-
ing contract» is formulated. It is noted that special attention should be paid to the terms relating to the 
subject of the contract, as well as other key aspects, including: the cost of services provided, the time 
frame for fulfilling obligations, mechanisms for involving third parties (either by prior agreement with 
the customer or at the initiative of the freight forwarder), the obligation to provide reports, as well as 
procedures for calculating and paying costs. Essential terms of a freight forwarding contract are de-
fined as terms that determine the subject and purpose of the contract, including the exact parameters 
of freight forwarding services, such as responsibilities for organizing and monitoring transportation, 
as well as the responsibility of the parties. These terms must be clearly recorded, since their failure 
to fulfill or improper fulfillment directly affects the legality and effectiveness of the entire contract. 

Key words: civil law contract; classification of terms; legal science; legal order; theoretical 
analysis; law enforcement practice.

Введение 
В контексте анализа договора транспортной 

экспедиции, все сформулированные в нем поло-
жения квалифицируются как существенные усло-
вия. Тем не менее, даже в рамках этих существен-
ных условий прослеживается потребность в их 

четкой классификации. Отдельное внимание 
заслуживают условия, касающиеся предмета 
договора, а также другие ключевые аспекты, 
включая: стоимость предоставляемых услуг, вре-
менные рамки выполнения обязательств, меха-
низмы вовлечения третьих сторон (либо по пред-
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варительному согласию с заказчиком, либо по 
инициативе экспедитора), обязательность предо-
ставления отчетности, а также процедуры расчета 
и оплаты затрат [6].

В контексте договорных отношений между 
клиентом и экспедитором, если стороны достигли 
консенсуса относительно предмета транспортной 
экспедиции и не проявили желания инкорпориро-
вать дополнительные условия в текст договора, 
то на основании статьи 432 ГК РФ и положений 
Федерального закона № 87-ФЗ от 30.06.2003 «О 
транспортно-экспедиционной деятельности» 
(далее – ФЗ № 87) [1], такое соглашение должно 
рассматриваться как заключенное. Предметом 
данного договора являются обязательства экспе-
дитора, направленные на организацию транспор-
тировки груза, что подразумевает выполнение 
конкретных действий в интересах клиента (креди-
тора).

Согласно советской доктрине гражданского 
права, которую развивал О.С. Иоффе, предметом 
транспортно-экспедиционной деятельности изна-
чально считались как действия экспедитора, так и 
материальный объект транспортировки, то есть 
груз [6]. Однако, последующие разработки в обла-
сти договорного права показали, что отличитель-
ной чертой подряда от услуг является наличие 
материализованного результата, в то время как в 
контексте услуг таковой результат отсутствует. В 
результате, концепция двойного предмета дого-
вора транспортной экспедиции была пересмо-
трена и сейчас преобладает понимание, что пред-
метом такого договора являются исключительно 
услуги экспедитора, направленные на обеспече-
ние доставки груза.

В соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, включая ГК РФ 
(статья 801), ФЗ № 87, а также другие норматив-
ные акты, регулирующие транспортную деятель-
ность, не устанавливается конкретного определе-
ния или характеристик экспедиторских услуг. 
Определение транспортно-экспедиционной дея-
тельности дается в Правилах транспортно-экспе-
диционной деятельности, согласно которым под 
транспортно-экспедиционными услугами понима-
ются действия по организации транспортировки 
грузов, заключению соответствующих договоров 
перевозки, а также обеспечению отправления и 
приема грузов, включая прочие связанные с этим 
действия.

В Генеральных условиях, разработанных 
Ассоциацией экспедиторов Российской Федера-
ции [4], услуги экспедирования описываются с 
уточненной детализацией и включают комплекс 
мероприятий, связанных с планированием и реа-
лизацией транспортировки, агрегированием, хра-
нением, складской обработкой, манипуляциями с 

грузом и его доставкой конечному получателю. 
Кроме того, к экспедиторским услугам относятся 
дополнительные и консультационные функции, 
касающиеся всех аспектов указанных операций, 
включая процедуры, связанные с таможенным 
декларированием, выполнением карантинных и 
фитосанитарных проверок, урегулированием 
налоговых обязательств, оформлением необхо-
димой документации, обеспечением страхования 
грузов, осуществлением финансовых платежей, а 
также документальным сопровождением грузов и 
процессов их перевозки.

Из анализа нормативного акта и рекоменда-
ций, предоставленных некоммерческой организа-
цией - союзом экспедиторов, не выявляется чёт-
кое разграничение между основными и дополни-
тельными услугами. Такое разделение было 
неправильным, поскольку оно неправомерно 
классифицировало экспедиторские услуги на те, 
что охватывают юридические и практические 
аспекты работы экспедитора.

Документ содержит альтернативное виде-
ние, сохраняя разделение экспедиторских услуг 
на категории. В рамках транспортно-экспедицион-
ной деятельности услуги классифицируются сле-
дующим образом:

- услуги, которые напрямую связаны с про-
цессом транспортировки груза, то есть с его пере-
мещением с одной точки в другую. Эти действия 
влияют на физические свойства груза. Сюда вхо-
дит заключение договоров на перевозку и органи-
зацию транспортировки, а также упаковка, взве-
шивание, погрузочные работы и обеспечение без-
опасности во время транспортировки;

- услуги, цель которых - обеспечение 
доставки груза в пункт назначения, не воздействуя 
при этом на его физическое состояние. Этот тип 
услуг включает процессы таможенного оформле-
ния, прохождение карантинных и фитосанитар-
ных проверок, а также выполнение обязанностей 
налогового агента и другие подобные процедуры.

Как было отмечено ранее, договор транс-
портной экспедиции отличается от традиционных 
договоров гражданского права, поскольку он 
содержит гибкие условия, включая предмет дого-
вора. Так, экспедитор может взять на себя обяза-
тельство по доставке груза согласно запросам 
клиента, при этом конкретизация может касаться 
лишь зоны деятельности, такой как порты, аэро-
порты, железнодорожные станции и прочие.

Договор транспортной экспедиции, в этом 
контексте, можно рассматривать как поименован-
ный рамочный договор. В соответствии с п. 1 ст. 
429.1 ГК РФ, рамочный договор определяется как 
договор, закладывающий основные условия для 
будущих взаимообязательств между сторонами, 
которые могут быть дополнены или уточнены 
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путем подписания отдельных соглашений, подачи 
заявок одной из сторон или другими способами, 
основываясь на или в рамках исполнения рамоч-
ного договора. Эта концепция рамочного договора 
уже использовалась в некоторых типах обяза-
тельств до внесения соответствующих изменений 
в законодательство.

К числу несомненных примеров можно отне-
сти следующие типы договоров: договор поставки, 
кредитный договор с опцией резервирования 
финансовых активов (открытие кредитной линии), 
договор на складское хранение, а также договоры, 
регулирующие организацию транспортировки гру-
зов и другие.

Следовательно, рамочный договор, включая 
транспортную экспедицию, представляет собой 
договор с определенным предметом, хотя его суть 
устанавливается посредством соглашения (напри-
мер, выполнение экспедиционных услуг, поставка 
продуктов питания, предоставление займа и т.д.).

В результате анализа установлено, что дого-
вор транспортной экспедиции является рамоч-
ным, где в качестве существенного условия может 
быть зафиксирован лишь общий вид договорных 
обязательств с возможными уточнениями (напри-
мер, экспедиционные услуги, ограниченные авто-
мобильными перевозками в рамках одного реги-
она).

Согласно судебной практике, подача заявки 
завершает процесс уточнения условий договора 
относительно его предмета. В случае, если экспе-
дитор выдвигает возражения относительно несо-
гласованности условий после получения заявки, 
это может привести к иску о признании договора 
несостоявшимся, как это случилось после подачи 
претензии к экспедитору на возмещение ущерба 
за поврежденный груз. Суд подтвердил, что пере-
чень услуг по договору транспортной экспедиции 
может быть определен в одностороннем порядке 
заказчиком.

Однако, чрезмерно широкое толкование 
предмета договора может сделать его выполне-
ние невозможным. Например, при заключении 
договора на полное транспортно-экспедиционное 
обслуживание без конкретизации областей дея-
тельности, экспедитор может столкнуться с невы-
полнимыми требованиями, такими как отправка 
груза воздушным транспортом, если его специа-
лизация ограничена железнодорожными и авто-
мобильными перевозками [6]. В подобных случаях 
договор следует признать незаключенным.

Для обеспечения заключения и грамотного 
исполнения договора транспортной экспедиции, 
необходимо четко сформулировать и согласовать 
следующие ключевые условия в тексте договора:

1) Обязательства экспедитора должны охва-
тывать полный цикл экспедиционных услуг, вклю-

чая организацию отправки и приемки грузов, а 
также сопутствующие процессы, связанные с 
оформлением документации.

2) Необходимо точно указать виды 
транспорта, которые будут использоваться экспе-
дитором для перевозки грузов, что является суще-
ственным элементом для определения возможно-
стей и обязанностей сторон.

3) Территориальная зона деятельности экс-
педитора должна быть определена и может вклю-
чать определенные субъекты Российской Федера-
ции, муниципальные образования, региональные 
или международные направления.

4) Начальные и конечные пункты приема 
грузов экспедитором от клиента и обратно должны 
быть четко установлены, что способствует уточне-
нию географического района деятельности экспе-
дитора.

Дополнительные сервисы, такие как 
погрузка, упаковывание и охрана, могут быть 
уточнены по требованию клиента или опреде-
ляться логистическим оператором в зависимости 
от потребностей. 

Исполнение обязательств представляет 
собой одну из основных структур гражданского 
права, играющую ключевую роль в поддержке и 
расширении гражданско-правовых отношений, 
что способствует развитию рыночных взаимоот-
ношений в современной экономике.

В своей сути, исполнение обязательств 
является актом правового характера, который 
проявляется в признании и подтверждении тех 
субъективных прав, которые соответствуют несу-
щемуся обязательству.

Согласно первому пункту 307-й статьи ГК 
РФ, обязательства представляют собой отноше-
ния в рамках гражданского права, при которых 
одна сторона (должник) должна выполнить опре-
делённые действия в интересах другой стороны 
(кредитора), такие как передача имущества, 
выполнение работы, предоставление услуги, вне-
сение вклада в общее предприятие, оплата 
денежных средств и другое, или же воздержаться 
от выполнения определённых действий, в то 
время как кредитор обладает правом на требова-
ние выполнения этих обязательств должником.

В рамках ГК РФ подраздел I раздела III зани-
мает особое место, посвященное обязательствам. 
В этом контексте обязательства рассматриваются 
как юридические отношения, сопряженные с 
выполнением определенных действий или воз-
держанием от них. Также в данном подразделе 
освещены методы обеспечения исполнения обя-
зательств, изменение участников в обязатель-
ственных отношениях, аспекты ответственности 
за нарушения и условия прекращения обяза-
тельств.



362

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Институт обязательств, несмотря на свою 
длительную историю, продолжает эволюциониро-
вать, реагируя на изменения в законодательной 
базе и практические потребности. Эволюция зако-
нодательства часто стимулируется обнаружением 
пробелов в правоприменении, что ведет к необхо-
димости его дальнейшего развития и уточнения.

В российском праве отмечается недостаток 
четко определенных правовых понятий, что стано-
вится одной из движущих сил для совершенство-
вания законодательства. Эта проблема вызывает 
активные обсуждения среди ученых и практикую-
щих юристов, а также представителей обществен-
ности, что подчеркивает необходимость глубокого 
анализа и адаптации нормативной базы к совре-
менным реалиям.

В настоящее время в правовой доктрине 
Российской Федерации активно обсуждается про-
блематика ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, возникающая на фоне неопределенности 
ключевых условий в договорах транспортной экс-
педиции. Неопределенность этих условий порож-
дает значительные споры, что подчеркивает дис-
куссионный характер самой сущности таких дого-
воров [8].

Согласно пункту 2 статьи 307 ГК РФ, договор 
выступает как основание для возникновения обя-
зательств, что придает ему особую значимость в 
контексте правового регулирования. Для транс-
портно-экспедиционной деятельности в России 
разработаны как общие, так и специальные регу-
ляторные рамки. Общие положения оформлены в 
главе 41 ГК РФ, которая служит фундаментом для 
дальнейшего детального правового регулирова-
ния.

В контексте ускоренных экономических 
изменений, нарастания объемов международной 
и национальной торговли, а также под влиянием 
различных политических и социальных факторов, 
которые могут как способствовать, так и замед-
лять межгосударственные коммуникации, наблю-
дается значительное удлинение логистических 
цепей поставок. В этих условиях транспортно-экс-
педиторская деятельность, представляющая 
собой автономную договорную структуру, приоб-
рела важное значение для обеспечения эффек-
тивности грузоперевозок. Эта деятельность ста-
новится ключевым компонентом в управлении и 
оптимизации процессов доставки товаров [7].

С ростом популярности стало очевидным, 
что в правовом регулировании существуют про-
белы, особенно это касается отсутствия четкого 
списка основных условий в договорах транспорт-
ной экспедиции. Это противоречит требованиям, 
изложенным в статье 432 ГК РФ, согласно которой 
договор признается заключенным при наличии 
соглашения сторон по всем ключевым пунктам.

Основным обязательным элементом (суще-
ственным условием) договора транспортной экс-
педиции служит его предмет, пока участники 
соглашения, действуя на основе принципа сво-
боды заключения договоров, не определят и не 
включат в текст договора дополнительные усло-
вия, которые они считают важными [5].

Исходя из анализа текущих законодатель-
ных актов, практического опыта в сфере транс-
портно-экспедиционной деятельности и автори-
тетных источников в научной литературе, можно 
утверждать, что предмет договора транспортной 
экспедиции охватывает комплекс услуг, предо-
ставляемых экспедитором, связанных с транспор-
тировкой грузов. Д.А. Деревцова и А.В. Коваленко 
в своем исследовании утверждают: «Централь-
ным элементом договора транспортной экспеди-
ции являются услуги по перемещению груза, кото-
рые подразделяются на основные, включающие 
организацию перевозок и заключение соответ-
ствующих договоров, и дополнительные, предус-
матривающие решение различных аспектов, свя-
занных с транспортировкой. Договор может пред-
усматривать как полный, так и частичный ком-
плекс экспедиционных услуг» [5].

Основные услуги, включенные в договор 
транспортно-экспедиционных работ по ГК РФ, 
включают организацию перевозки грузов по 
выбранному маршруту (выбор маршрута может 
осуществляться как экспедитором, так и клиен-
том), заключение договоров на перевозку от 
имени клиента, а также отправление и доставку 
груза с выполнением всех сопутствующих обязан-
ностей. Дополнительные услуги могут охватывать 
оформление экспортных и импортных докумен-
тов, проведение таможенных процедур, контроль 
за грузом, его загрузку и разгрузку, оплату тамо-
женных и налоговых сборов, хранение и выдачу 
груза, а также другие услуги, предусмотренные в 
договоре [3].

Однако, законодательство не устанавливает 
четкий перечень обязательств, которые должен 
исполнять клиент. Этот аспект в науке считается 
критически важным и должен находить отражение 
в нормативных актах, которые урегулируют дан-
ный вид договорных отношений.

Важно подчеркнуть, что согласно статье 329 
ГК РФ, обязательства могут быть обеспечены раз-
личными способами, включая неустойку, залог, 
удержание имущества должника, поручительство, 
независимую гарантию, а также другие способы, 
предусмотренные законом или договором. Ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств регламентируется Гла-
вой 41 ГК РФ, которая ссылается на применение 
норм Главы 25 ГК РФ. Кроме того, в деятельности 
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с физическими лицами применяются требования 
Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее 
– Закон № 2300-1) [2].

Пункт 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, датированного 28 июня 2012 года, № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел, по 
спорам о защите прав потребителей» [3], указы-
вает, что Закон № 2300-1 применяется к аспектам 
отношений с потребителями, которые не охва-
чены специальными законами. В свою очередь, в 
реальной судебной практике при вынесении 
решений по вопросам компенсации за задержку 
услуг, суды чаще опираются не на ФЗ № 87, а 
используют законодательство, регулирующее 
отношения между потребителями и исполните-
лями. 

В свете изложенного, несмотря на наличие 
механизмов защиты выполнения обязательств в 
рамках гражданского законодательства, при 
заключении и выполнении контракта на транспор-
тно-экспедиционные услуги возникают проблем-
ные ситуации, подчеркивающие необходимость 
дополнения критически важных элементов кон-
тракта, помимо его основного предмета.

Согласно статье 801 ГК РФ, вознагражде-
ние, получаемое экспедитором за предоставлен-
ные услуги, является ценой контракта и устанав-
ливается по соглашению сторон. В это вознаграж-
дение также включается компенсация затрат, 
которые экспедитор понес в ходе выполнения 
условий контракта на транспортно-экспедицион-
ные услуги.

В соответствии с третьей частью статьи 7 ФЗ 
№ 87, возможность возврата ранее уплаченного 
вознаграждения, которое является частью стои-
мости услуг, то есть цены договора, определяется 
условиями, прописанными в договоре о транс-
портной экспедиции. В этом контексте цена дого-
вора, похоже, не играет решающей роли для 
исполнения договорных обязательств. Статья 9 
упомянутого закона подчеркивает важность такого 
инструмента обеспечения исполнения обяза-
тельств, как неустойка. Экспедитор должен упла-
тить её клиенту за просрочку исполнения обяза-
тельств в размере 3%, но не более 80% от возна-
граждения. Клиенту также предусмотрена ответ-
ственность в случае неоплаты стоимости услуг 
экспедитора, включая обязанность возместить 
неустойку в размере 1/10% от вознаграждения и 
расходов экспедитора за каждый день задержки, 
при этом максимум неустойки ограничивается 
общей суммой вознаграждения и расходов (ст. 10 
ФЗ № 87).

В части 5 статьи 28 Закона № 2300-1 ука-
зано, что размер штрафа за задержку в предо-
ставлении услуг прямо привязан к их стоимости, а 

не к вознаграждению. Это подчеркивает важность 
включения цены в основные условия договора о 
транспортно-экспедиционных услугах.

В рамках анализа договорных отношений в 
области транспортной экспедиции, одним из клю-
чевых элементов является временной аспект, или 
срок действия договора. Длительность договора 
может быть установлена по взаимному согласию 
сторон. В частности, краткосрочные договоры 
применяются для выполнения единичных экспе-
диционных заданий, в то время как долгосрочные 
контракты используются при наличии регулярной 
потребности в экспедиционных услугах [8].

Существенное значение в контексте дого-
вора транспортной экспедиции имеет содержание 
договора, охватывающее набор прав и обязанно-
стей сторон. Эти элементы регулируются как 
гражданским законодательством Российской 
Федерации, так и условиями, прямо оговорен-
ными участниками договора.

Отдельно следует отметить, что если срок 
исполнения обязательств в договоре не указан 
как существенное условие, то его можно не вклю-
чать в письменный текст договора, передавая 
условие устно. В таких случаях применяется ста-
тья 314 ГК РФ, согласно которой срок исполнения 
обязательств составляет 7 дней с момента предъ-
явления требования о выполнении. В ситуации, 
когда возникает необходимость юридического 
урегулирования, потребитель может обратиться в 
суд за разъяснением порядка представления 
доказательств требования исполнения экспеди-
торских услуг.

В этой связи, мы согласны с исследовате-
лями, отмечающими о целесообразности рассмо-
трения срока исполнения как существенного усло-
вия договора, так как его отсутствие может приве-
сти к неопределенности в методах обеспечения 
исполнения обязательств, что напрямую связано 
с условиями исполнения, а также с финансовыми 
аспектами договора [4].

Оценка стоимости груза представляет собой 
критический параметр в контексте договоров 
транспортно-экспедиционной деятельности, так 
как именно от неё зависит размер компенсации 
убытков. Законодательство Российской Федера-
ции, в частности, ФЗ № 87 в его статье 2, устанав-
ливает основания для возложения ответственно-
сти на экспедитора, а также критерии определе-
ния размера этой ответственности. Согласно дан-
ной нормативной статье, ответственность 
экспедитора может быть вызвана двумя основ-
ными причинами: утрата груза (полная или частич-
ная) и повреждение груза (восстановимое или 
категорическое уничтожение) [9].

Степень ответственности экспедитора кор-
релирует с объявленной ценностью груза. В ситу-
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ациях, когда ценность груза не была объявлена, 
экспедитор обязан опираться на реальную стои-
мость груза, которая должна быть зафиксирована 
в соответствующих товарных документах. Это 
положение подчеркивает значимость точной 
оценки стоимости груза в процессе формирова-
ния договорных отношений в сфере транспор-
тно-экспедиционных услуг.

Заключение
Основываясь на теоретическом анализе, 

законодательных актах и судебной практике, 
предложенная модель предоставляет комплекс-
ное понимание структуры договорных условий, 
включая их классификацию и приоритеты.

Полагаем целесообразно сформулировать 
авторское определение термина «существенные 
условия договора транспортной экспедиции»:

Существенные условия договора транспорт-
ной экспедиции — это условия, определяющие 
предмет и цель договора, включая точные пара-
метры услуг экспедирования, такие как обязанно-
сти по организации и контролю транспортировки, 
а также ответственность сторон. Эти условия 
должны быть четко зафиксированы, поскольку их 
неисполнение или неправильное исполнение 
прямо влияет на законность и результативность 
всего договора.

Авторская классификация условий договора 
транспортной экспедиции возможно представить 
следующим образом:

1. Существенные условия. Определяют 
предмет договора транспортной экспедиции, 
ответственность сторон, стоимость услуг и сроки 
выполнения работ.

2. Обычные условия: Стандартные пункты, 
регулирующие процесс транспортировки, включая 
обычные маршруты, стандартные методы 
доставки и типичные формы отчетности.

3. Случайные условия: Условия, которые 
могут изменяться в зависимости от конкретных 
обстоятельств, включая неожиданные изменения 
в маршрутах, временных рамках или дополни-
тельные расходы.

Отличия предложенной классификации от 
ранее разрабатываемых в цивилистической науке 
заключаются в том, что разработанная классифи-
кация акцентирует внимание на гибкости и дина-
мичности условий договора транспортной экспе-
диции, что позволяет более точно адаптироваться 
к изменяющимся условиям экспедирования. В 
отличие от традиционного деления только на 
существенные и несущественные условия, дан-
ная классификация предлагает четкое разграни-
чение обычных и случайных условий, позволяя 
экспедиторам и заказчикам лучше понимать свои 
права и обязанности в различных ситуациях, что 

способствует четкости выполнения договорных 
обязательств и снижению возможных правовых 
споров.

В контексте транспортно-экспедиционной 
деятельности, отсутствие четких регуляторных 
требований к оценке стоимости груза в договоре 
позволяет экспедиторам формировать условия, 
преимущественно выгодные для себя, что сни-
жает эффективность обязательственных меха-
низмов и ответственности за их ненадлежащее 
выполнение. Анализируя недостатки в существу-
ющем законодательстве, предлагается внести 
дополнения в ГК РФ, в частности, в статью 801, 
включив в нее обязательные пункты, касающиеся 
сроков исполнения, стоимости договора и точной 
оценки стоимости перевозимого груза. Это позво-
лит считать договор не заключенным при отсут-
ствии данных условий, укрепляя тем самым пра-
вовую защиту сторон и обеспечивая более высо-
кую исполнительную дисциплину в сфере транс-
портно-экспедиционных услуг.
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В современном российском обществе 
вопрос домашнего насилия остается 
одной из наиболее острых социальных 

проблем. История показывает, что различные 
формы насилия в семье – как физического, так и 
других видов, морального, нравственного, духов-
ного, в виде истязания – присутствовали в семей-
ной жизни во все времена и при любых социаль-
ных условиях семей.

В прошлом, в обществах с патриархальным 
укладом, насилие являлось частью общественной 
нормы и широко документировалось как в офици-
альных источниках, так и в художественной лите-
ратуре. Однако в наше время, когда на первый 
план выходят ценности личной безопасности, 
самореализации и комфорта, свободы слова, 
равенства между мужчиной и женщиной, можно 
было бы ожидать, что домашнее насилие оста-
нется пережитком прошлого и не будет фигуриро-
вать в современном обществе и семейных взаи-
моотношений.

Удивительно и парадоксально, но стати-
стика говорит об обратном, ситуация только усугу-
билась, хотя все регулируется законом и равен-
ством. Данное социальное явление не только про-
должает существовать во всех слоях общества – 
от высшего до низшего, но и демонстрирует рост 
распространенности, а более того я считаю, что 
причина роста домашнего насилия над женщи-
нами, это безнаказанность, так как большинство 
женщин скрывают данный факт от общества и 
закона, прощая обидчиков. Согласно последним 
исследованиям Левада Центра (раздел «Обще-
ственные проблемы и юридическая помощь», 
02.11.2024), проблема домашнего насилия вызы-
вает особую тревогу у значительной части насе-
ления: 68% опрошенных россиян выражают 
серьезную обеспокоенность этой ситуацией, так 
как данное преступное явление часто имеет место 
быть в семье, но срывается от разглашения.

Важно подчеркнуть, что мною рассматрива-
емая проблема приобрела глобальный масштаб и 
признана одной из самых распространенных 
форм ущемления человеческих прав предусмо-
тренный как минимум Конституцией РФ. Именно 
её повсеместное распространение стало причи-
ной создания международных правовых докумен-
тов, проведения масштабных мероприятий по 
модернизации и нововведениях законодательства 
разных стран и разработки специальных про-
грамм, направленных на предупреждение и пре-
сечение домашнего насилия 1.

1 См.: Сотрудничество в области реализации 
Национальной стратегии действий Российской Федера-
ции в интересах женщин на 2017–2022 годы [Электрон-
ный ресурс]. URL: coe.int/ru/web/moscow/co-operation-

В последние годы в российских средствах 
массовой информации, а именно новостях, про-
граммах общественного обсуждения, как пример 
- “Пусть Говорят”, фиксируется тревожный рост 
серьезных преступлений, совершаемых в семей-
ном кругу против родных людей – супругов, детей 
и родителей. Примечательно, что подобные пра-
вонарушения совершают представители самых 
разных социальных групп: от высокообразован-
ных до менее образованных, от состоятельных до 
небогатых, от атеистов до верующих, включая 
последователей как традиционных для России 
религий, так и нетрадиционных конфессий, в том 
числе и служителей церкви. Преступники разли-
чаются по возрасту и полу, а их мотивы соверше-
ния противоправных действий весьма разноо-
бразны, часто неописуемо жестоки и безоснова-
тельны.

Несмотря на все эти различия, существует 
общая черта, объединяющая всех виновных в 
семейном насилии – это их убежденность в допу-
стимости подобных действий, безнаказаность и 
безстрашее перед законом. Анализ самых шоки-
рующих случаев домашнего насилия в современ-
ной России показывает, что у всех преступников 
есть одна общая мировоззренческая особенность. 
Она заключается в готовности причинять серьез-
ный и непоправимый вред своим близким ради 
достижения собственных корыстных целей или 
удовлетворения гипертрофированного эго, прояв-
ляющегося в форме самоутверждения за счет 
других.

В пример я могу превести характерезующий 
фактор личности и отношения, а именно:

Абьюзивные отношения — отношения, в 
которых партнёр нарушает личные границы дру-
гого человека, унижает, допускает жестокость в 
общении и действиях с целью подавления воли 
жертвы. В таком типе отношений жертва и агрес-
сор не меняются местами, жертва по ряду причин 
не может выйти из этих отношений.

Выступать в качестве абьюзера может как 
мужчина, так и женщина, одно из отличий заклю-
чается в том, что каждый из них оказывает нега-
тивное воздействие на своего партнёра разными 
способами. Мужчины чаще применяют физиче-
ское и сексуальное насилие. Женщины чаще 
всего применяют эмоциональное и психологиче-
ское насилие.

Несмотря на то, что случаи домашнего наси-
лия могут существенно различаться по форме и 
проявлению, анализ показывает наличие общих 
социальных паттернов в мотивации и характер-
ных искажений в мировоззрении лиц, совершаю-

on-the-implementation-of-the-russian-federation-national- 
action-strategy-for-women-2017-2022-
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щих подобные действия. Это указывает на необ-
ходимость изучения социокультурных факторов, 
которые способствуют формированию таких иска-
жений и их взаимосвязи с моральными устоями 
общества, так -как жертвы данных преступлений 
часто сами допускают данные ситуации насилия, 
прощая обидчиков, а безнаказанность порождает 
рецидивы.

Особого внимания заслуживает тот факт, что 
Российская Федерация входит в число всего двух 
государств, которые не ратифицировали Конвен-
цию Совета Европы о предотвращении и пресече-
нии насилия в отношении женщин и домашнего 
насилия, что как факт, дает развязность преступ-
никам. Данный показатель наглядно демонстри-
рует существование глубоких социокультурных 
причин, обуславливающих снисходительное отно-
шение российского социума к проблеме домаш-
него насилия против женщин, не уделяя должного 
внимая данной социальной проблеме.

 Проведение исследований и выявление 
этих причин представляет собой важнейшую 
задачу для современной социологии культуры, 
поскольку понимание корней проблемы является 
ключом к разработке эффективных механизмов 
её решения 1.

Значимость данного исследования обуслов-
лена общественным мнением различных соци-
альных групп России относительно поправок в 
статью 116 Уголовного кодекса РФ, которые были 
внесены в декабре 2017 года и касаются введения 
уголовной ответственности за побои в семейной 
обстановке.

Интерес к этой теме усиливается тем, что 
изменения законодательства затронули важный 
аспект частной жизни многих граждан, вызвав 
широкий резонанс и обсуждения в обществе. 
Исследование позволяет оценить, как различные 
слои населения восприняли эти нововведения и 
какие последствия они могут иметь для правопри-
менительной практики 2. 

На сегодняшний день нанесение единичных 
побоев членам семьи больше не рассматривается 
как уголовное правонарушение. Согласно новому 
законодательству, подобные деяния теперь клас-
сифицируются как административные проступки, 

1  Конвенция Совета Европы о предотвращении 
и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 
насилием [Электронный ресурс]: подписана в Стамбуле 
в мае 2011 г.URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/210

2 См.: О внесении изменения в статью 116  
Уголовного кодекса Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]: федер. закон от 07.02.2017 № 8-ФЗ. 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/ Document/
View/0001201702070049

что сама по себе противоречиво праву на жизнь 
человека, чем допускается незначительное нака-
зание домашним тиранам.

Изменение статуса таких действий с уголов-
ного на административное правонарушение при-
вело к активным общественным дебатам. Значи-
тельная часть населения выразила своё неодо-
брение по поводу данных законодательных изме-
нений, считая их спорными и вызывающими 
серьёзные опасения относительно защиты семей-
ных отношений и личности человека.

Общество разделилось во мнениях относи-
тельно декриминализации подобных действий, 
что породило многочисленные дискуссии и кри-
тику послабления наказаний - нововведений 3. 

Данная законодательная инициатива выхо-
дит за рамки простой формальности. Она отра-
жает существенные изменения в законотворче-
ской практике, которые являются следствием 
трансформации социокультурной среды. Это про-
является в новой социальной оценке случаев 
домашнего насилия, переосмыслении значимости 
личности и её прав, а также в изменении духовной 
атмосферы в обществе.

В связи с этим, изучение социокультурной 
среды современного российского общества и её 
воздействия на распространение практик домаш-
него насилия приобретает особую социальную 
значимость. Сегодня как никогда важно понять, 
каким образом существующие культурные нормы 
и ценности влияют на динамику этого явления, 
чтобы разработать эффективные меры противо-
действия данному фактору.

Значительный методологический и концеп-
туальный вклад в изучение проблемы внесла 
феминистическая социология. В её рамках наси-
лие в отношении женщин в семье рассматрива-
ется как проявление либо патриархальной 
системы, где мужское доминирование над женщи-
нами культурно оправдано и базируется на био-
сексуальных и биосоциальных основаниях, либо 
как следствие социально-экономического нера-
венства и подавления женского пола в обществе.

Среди представителей феминистического 
направления, которые внесли существенный 
вклад в исследование этой темы, можно выделить 
таких авторов, как Кейт Миллет и Сюзанна Файер-
стоун. Социологические аспекты насилия в отно-
шении женщин в различных социальных контек-
стах анализировались в трудах П. Бурдье, Р.У. 
Коннела и Дж. Батлер.

В российской социологии активно исследу-
ется проблематика гендера как социального кон-

3  См.: ФОМ: большинство россиян не поддержи-
вают декриминализацию домашнего насилия [Элек-
тронный ресурс] // РИА Новости. 02.08.2019. URL: 
https://ria.ru/20190802/ 1557107607.html
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структа. Это подразумевает изучение формирова-
ния гендерного порядка в обществе, гендерной 
идентичности и соответствующих стереотипов 
поведения в ходе первичной социализации.

Отечественные гендерные исследова- 
ния отличаются от западных аналогов меньшей 
выраженностью социально-преобразовательной 
направленности. Тем не менее именно в рамках 
социологии гендера в России уделяется особое 
внимание проблемам домашнего насилия.

Исследования в этой области проводятся в 
широком социокультурном контексте, включаю-
щем анализ социального и экономического поло-
жения женщин в советском и современном рос-
сийском обществе. Существенный вклад в разви-
тие этой тематики внесли работы С.Г. Айвазовой, 
О.М. Здравомысловой, А. Роткирх, О.А. Рябова, 
Г.Г. Силласте, А.А. Темкиной, О.К. Яковлевой и 
других исследователей.

В их трудах была разработана концепция 
гендерного порядка, которая позволяет анализи-
ровать изменения в советском и российском 
обществе.

Особое внимание уделяется изучению 
трансформации гендерного порядка в условиях 
модернизации традиционных обществ в россий-
ской провинции и республиках Северного Кав-
каза, что нашло отражение в эмпирических иссле-
дованиях Л.В. Клименко и Ю.С. Задворновой.

Российская социология семьи, представлен-
ная такими исследователями, как Вишневский 
А.Г., Безрукова О.Н., Безвербная Н.А., Гурко Т.А., 
Егорова Н.Ю., Сизова И.Л. и другие, всесторонне 
изучала функционирование семейных институтов, 
распределение ролей внутри семьи, а также 
баланс между родительскими обязанностями и 
карьерными амбициями супругов, экономические 
аспекты семейной жизни. Это позволило создать 
прочную основу для анализа конфликтного потен-
циала в семейных отношениях, даже без прямого 
фокуса на проблеме домашнего насилия.

В рамках институционального подхода 
сформировалась отдельная исследовательская 
традиция изучения домашнего насилия. В трудах 
Баллаевой Е.А., Василенко Л.А., Калабихиной 
И.Е., Козлова В.А., Колесниковой Л.А., Малкова 
М.А., Малышевой М.М., Морозовой Т.В., Пискла-
ковой-Паркер М.П., Римашевской Н.М., Сошнико-
вой И.В., Чупиной Г.А. анализируются различные 
формы насилия в отношении женщин в разных 
сферах жизни: в семье, на производстве и в обще-
ственной деятельности.

Особое внимание уделяется исследованию 
домашнего труда как фактора, усиливающего 
неравенство между мужчинами и женщинами в 
семейных отношениях. Региональные учёные 
также проводили эмпирические исследования 

проявлений домашнего насилия: в Москве (МГУ, 
Горшкова И.Д., Шурыгина И.И.; ФНИ СЦ АН РАН, 
Ростовская Т.К., Безвербная Н.А.), на Алтае 
(Даренских С.С.), в Нижнем Новгороде (ННГУ им. 
Лобачевского, Егорова Н.Ю., Сизова И.Л.).

Активное обсуждение проблемы в СМИ 
(новостях, журналах, передачах, проектах) при-
вело к изучению эффективности государственных 
и общественных мер по предотвращению и сни-
жению уровня домашнего насилия в отношении 
женщин. Эти меры исследуются в контексте демо-
графической политики и материальной поддержки 
многодетных и малообеспеченных семей (Анто-
нов А.И., Ростовская Т.К., Рязанцев С.В., Мозговая 
Е.И., Волкова О.А., Ананченкова П.И.).

Кроме того, социологи и общественные орга-
низации отслеживают динамику домашнего наси-
лия в отношении женщин как в инициативных 
научных проектах, так и в рамках своей деятель-
ности (Писклакова-Паркер М., Синельникова А., 
Антонова Ю.А., Сакевич А.В., Саламова С.Я., 
Сошникова И.В.).

Основной фокус данного исследования 
направлен на изучение того, как социокультурная 
среда, общественное мнение влияют на рост 
насилия в отношении женщин в семейных отно-
шениях.

В рамках исследования анализируются раз-
личные средовые процессы, включая передачу 
устойчивых моделей поведения в традиционных 
семьях (работы Гневашевой В.А., Ильдархановой 
Ч.И., Ильиновой Н.А., Куквы Е.С., Ляушевой С.А., 
Шадже А.Ю.), а также влияние укоренённых ген-
дерных стереотипов (исследования Ивченковой 
М.А., Туркиной Н.А., Яковлевой О.А.), которые 
способствуют закреплению неравенства в семей-
ных ролях.

Особое внимание уделяется процессу диф-
фузной традиционализации, который поддержи-
вается информационной и пропагандистской 
активностью различных институциональных акто-
ров: определённых средств массовой информа-
ции, отдельных представителей Русской Право-
славной Церкви, некоторых групп в социальных 
сетях, а также психологов и коучей, пропагандиру-
ющих традиционное восприятие женщинами 
своей роли в семье (исследование Фахретдино-
вой А.Б.).

Вопросами динамики социокультурной 
среды, особенно в контексте её традиционализа-
ции и влияния на общественную стабильность, 
занимаются такие исследователи, как Бальжини-
маева Е.П. и Касаткина А.А. Процессы изменения 
ценностей и адаптации социокультурных структур 
рассматриваются в трудах Лапина Н.И. и Потехи-
ной Е.Н.
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Несмотря на то, что процессы, происходя-
щие в социокультурной среде, активно исследу-
ются в контексте динамики российского общества, 
его модернизации и усиления роли традиционных 
семейных ценностей (например, в работах Иль-
дархановой Ч.И.), проблема домашнего гендер-
ного насилия чаще всего рассматривается 
отдельно от влияния изменений в социокультур-
ной среде.

Традиционно, исследования фокусируются 
на изучении распространения домашнего наси-
лия, его различных форм и методов институцио-
нального противодействия. Однако важно рассма-
тривать распространение домашнего насилия в 
отношении женщин не только как автономный 
процесс и следствие отдельных факторов, но и 
как явление, имеющее социокультурные предпо-
сылки.

Я считаю, что необходимо изучать его как 
результат изменений в социокультурной среде и 
как эффект воздействия макросоциальных факто-
ров на эту среду.

Теоретическая база исследования формиру-
ется на основе фундаментальных подходов в 
социологии культуры и гендерной социологии, 
которые были разработаны как отечественными, 
так и зарубежными учеными. Эти подходы позво-
ляют анализировать изменения в социокультур-
ной обстановке и определять ключевые факторы, 
оказывающие на неё влияние.

Особое внимание уделяется социокультур-
ному подходу, предложенному выдающимся соци-
ологом П.А. Сорокиным. Согласно его концепции, 
существует непосредственная взаимосвязь между 
социальной структурой общества, его институцио-
нальными образованиями и культурной составля-
ющей, включая её ценностно-нормативные 
аспекты.

Это означает, что различные социальные 
процессы, включая динамику развития таких 
институтов, как семья, неразрывно связаны с 
культурными изменениями. В частности, транс-
формация ценностно-нормативной системы 
общества, её адаптация к современным условиям 
или, наоборот, возвращение к традиционным 
моделям, напрямую влияет на социальные струк-
туры и их эволюцию.

Основные аспекты новизны исследования:
1. Распространённость домашнего насилия 

в отношении женщин напрямую связана с состоя-
нием социокультурной среды. Методология изуче-
ния этой проблемы включает комплексный анализ 
социокультурной среды с использованием как 
социокультурного, так и средового подходов. 
Такой интегративный подход позволяет оценить 
диффузные ценностные установки, которые вли-

яют на поведение людей. Ключевым аспектом 
исследования является определение уровня толе-
рантности общества к домашнему насилию в 
отношении женщин.

2. Противоречивость динамики социокуль-
турной среды в современной России проявляется 
в двух противоположных тенденциях. С одной сто-
роны, модернизация экономики и политических 
институтов способствует утверждению принципов 
равноправия и индивидуальных свобод. С другой 
стороны, наблюдается усиление традиционалист-
ских настроений, что приводит к размыванию ген-
дерного равноправия и взаимоуважения в семей-
ных отношениях. Это выражается в росте обще-
ственной толерантности к домашнему насилию, 
которое воспринимается как допустимый элемент 
семейных отношений, что, в свою очередь, спо-
собствует распространению агрессивных моде-
лей поведения в семье.

3. Факторы традиционализации в современ-
ной России включают:

 Геополитические факторы, связанные с 
необходимостью сохранения цивилизационной 
идентичности и укрепления власти. Демографи-
ческие факторы, направленные на повышение 
рождаемости через укрепление традиционных 
семейных ценностей. Социокультурные факторы, 
проявляющиеся в деятельности институциональ-
ных агентов, которые стремятся возродить тради-
ционные представления о гендерных ролях в 
семье. Все эти факторы способствуют выбору 
стратегии консервативной модернизации, осно-
ванной на укреплении семьи и сохранении тради-
ционных ценностей. При этом консервативные 
СМИ, некоторые электронные ресурсы и обще-
ственные деятели (например, священнослужи-
тели, журналисты, депутаты) активно продвигают 
эти ценности, включая допустимость домашнего 
насилия.

4. Институциональная защита прав женщин 
в России существует с 1993 года и соответствует 
международным стандартам. Однако практика 
противодействия домашнему насилию на законо-
дательном уровне и в повседневной практике 
остаётся неэффективной. Это связано с сопро-
тивлением социокультурной среды, которая 
демонстрирует растущую толерантность к домаш-
нему насилию. Особенно ярко это проявляется в 
уклонении от принятия законов о профилактике и 
предотвращении домашнего насилия.

5. Эмпирическое исследование в регионе 
Юга России показало, что во всех типах семей 
(традиционных, советских и эгалитарных) сохра-
няется иерархия семейных ролей с доминирова-
нием мужчины в финансовом обеспечении, рас-
пределении бюджета и выполнении домашних 
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обязанностей. Несмотря на это, значительная 
часть женщин, особенно в эгалитарных семьях, 
недовольны таким распределением ролей. Это 
приводит к стремлению мужчин сохранить доми-
нирующую позицию, что увеличивает психологи-
ческую напряжённость в семье и создаёт предпо-
сылки для домашнего насилия.

6. Результаты исследования демонстрируют 
высокий уровень толерантности к домашнему 
насилию как в обществе в целом, так и среди 
самих жертв. В социокультурной среде агрессия 
воспринимается по-разному: от словесных оскор-
блений до физического насилия. В семейных 
практиках отсутствует понимание личного про-
странства женщины и её личностного достоин-
ства. Многие мужчины и женщины считают допу-
стимым применение насилия в случае невыпол-
нения женщиной своих семейных обязанностей. 
Это свидетельствует о том, что в обществе жен-
щина воспринимается не как личность, а как носи-
тель определённых функций.

Я считаю, что слабая неразработанная зако-
нодательная база и недостаток специализирован-
ных гражданских структур, внесение определен-
ных законов в данной сфере также препятствуют 
эффективной защите женщин от домашнего наси-
лия.

Теоретические выводы исследования дета-
лизируют понимание того, как социокультурные 
факторы препятствуют эффективности офици-
альных институциональных мер по борьбе с 
домашним насилием в отношении женщин.

Проведённая работа расширяет методоло-
гический инструментарий для анализа противо-
правных действий в семейной сфере благодаря 
созданию новой модели, которая объединяет 
социокультурный и средовой подходы.

Результаты моего диссертационного иссле-
дования могут быть полезны при создании учеб-
ных программ по социологии семьи и социологии 
культуры для студентов, обучающихся по направ-
лениям «Социология» и «Юриспруденция».

В заключение мне хотелось бы отметить, что 
современное российское общество демонстри-
рует неоднозначное отношение к проблеме 
домашнего насилия в отношении женщин.

С одной стороны, модернизация экономики 
и политических институтов закрепляет принципы 
равноправия и личных свобод, что подразумевает 
приоритет личности, её безопасности и прав, 
равенство между мужчиной и женщиной, а также 
возможности для личностного роста, свобода 
слова, свобода личности человека, как минимум 
предусмотренная Конституцией РФ.

С другой стороны, ориентация на традици-
онные ценности приводит к усилению традицио-
налистских настроений, что способствует размы-

тию устоявшихся в советский период принципов 
гендерного равенства и взаимоуважения в повсед-
невной семейной жизни.

Это проявляется в росте общественной тер-
пимости к домашнему насилию в отношении жен-
щин, которое часто воспринимается как допусти-
мый аспект семейных отношений. Женщины 
закрывают глаза и прощают своих обидчиков за 
побои, унижения, оскорбления, ограничения в 
личностных правах, оставляя преступников без-
наказанными, порождая рецидивы домашнего 
насилия над собой же.

Сегодня мы наблюдаем тенденцию к умень-
шению значимости гендерных различий, однако 
гендерный дисбаланс продолжает существовать 
практически во всех сферах жизни — как в быту, 
так и в профессиональной деятельности.

Женщины несут основную ответственность 
за домашние обязанности, их карьерный рост 
происходит медленнее, они реже занимают руко-
водящие должности, становятся сенаторами или 
видными политическими деятелями, в связи с 
тем, что большую часть времени уделяют быту, 
семье, и часто ломая свой характер и волю, проги-
баются под мнение мужчин, исполняя их волю под 
давлением домашнего насилия, отодвигая свои 
личные права на задний план.

В семейных отношениях мужчины продол-
жают выполнять роль кормильца, обладают боль-
шей властью над семейным бюджетом и имеют 
право на личное время, нежели женщины, хотя 
действует полное равноправие между мужчиной и 
женщиной по закону. При этом общество прояв-
ляет большую снисходительность к их поведенче-
ским отклонениям, считая, что мужчинам дозво-
лено больше, чем женщинам, общественное мне-
ние чаще не видит законного равноправия.

Проведенный мной анализ общественного 
диалога по вопросу домашнего насилия и рассмо-
трение различных точек зрения на внедрение 
специального законодательства в данной области 
выявляет напряженность дебатов и серьезные 
препятствия на пути принятия соответствующего 
закона. Разделение мнений происходит не между 
государственными институтами и обществом, а на 
основе фундаментальных убеждений людей, 
социальных и общественных мнений, которые не 
способствуют разрешению данной общественной 
проблеме и предотвращении данных преступле-
ний, а наоборот, закрывая глаза, бездействуют.

Противники изменений, включая представи-
телей как государственной власти, так и обще-
ственных организаций, придерживаются традици-
онных взглядов на семейные отношения, где жен-
щина занимает подчиненное положение, что про-
тиворечит закону и Конституции РФ. Они 
воспринимают инициативы по борьбе с домашним 
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насилием и предлагаемый закон как потенциаль-
ную угрозу для семейного уклада. Хотя, я считаю, 
что необходимо внедрить поправки в законода-
тельстве, добавив именно статьи в УК РФ по нака-
занию домашних насильников над родными, 
детьми и женщинами, ужесточив наказания, эле-
ментарно при квалификации степени тяжести 
причинения ущерба здоровью именно по отноше-
нию к женщинам, так как физически мужчина 
сильнее и при нанесении телесных повреждений, 
будучи даже в одной весовой категории и росте, 
мужчина нанося увечья женщине, не может с ней 
находиться на равных физически. 

В то же время сторонники законодательного 
регулирования данной сферы и защиты женщин 
от насилия выступают за трансформацию семей-
ных отношений в направлении равноправия 
между супругами, поддерживая идею эгалитар-
ного брака, где должно действовать полное равен-
ство во всем. В связи с выше сказанным, я считаю 
необходимым не оставаясь в стороне и равнодуш-
ными, всячески пытаться обществу содействовать 
в модернизации законодательства и отношения 
марали в противодействии домашнего насилия 
над женщинами, чтобы искоренить данные пре-
ступные деяния.
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тексте настоящей работы, выступает неким механизмом, который позволяет опреде-
лить способность физических лиц являться должниками в понимании института несосто-
ятельности.

Ключевые слова: институт банкротства, физические лица, субинститут, конкур-
соспособность.

SOSNIN Andrey Anatolyevich,
Postgraduate Student of the Department

of Civil Law
Moscow University of Finance and Law

SUBINSTITUTE OF COMPETITIVENESS OF CITIZENS DURING  
THE INSOLVENCY PROCEDURE

Annotation. The subinstitute of citizens’ bankruptcy, as noted earlier in the text of this work, 
acts as a kind of mechanism that allows determining the ability of individuals to be debtors in the 
understanding of the institution of insolvency.

Key word: bankruptcy institute, individuals, subinstitute, bankruptcy.

Можно определить следующие эле-
менты конкурсоспособности граждан, 
выделяемые в научной доктрине:

- отнесения граждан-должников к опреде-
ленной юрисдикции;

- объем дееспособности граждан, в отноше-
нии которых осуществляется процедура несостоя-
тельности.

Проанализируем поподробнее вышеуказан-
ные элементы по отдельности.

В соответствии с положениями, приведен-
ными в отечественном законодательстве, ино-
странные граждане пользуются всеми правами и 
обязанностями лиц, являющихся гражданами 
Российской Федерации, за исключением случаев, 
прямо поименованных в отдельных норматив-
но-правовых актах и международных соглаше-
ниях.

Что касается наличия или отсутствия в 
специализированном законодательстве в области 
несостоятельности граждан, а именно в Феде-
ральном законе «О несостоятельности (банкрот-
стве)» каких-либо положений, ограничивающих 
применение положений вышеуказанного норма-

тивно-правового акта, то в результате анализа 
указанного федерального закона можно ответить, 
что такие положения отсутствуют.

Аналогичный вывод делает и С.А. Карелина 
[2], которая утверждает, что правовые нормы, 
закрепленные в Федеральном законе «О несосто-
ятельности (банкротстве), не содержат положе-
ний, связывающих понятие «должник» с понятием 
«гражданин Российской Федерации».

Кроме того, в ходе проводимого анализа 
необходимо отметить и наличие положений, 
закрепленных в Федеральном законе «О несосто-
ятельности (банкротстве)», прямо допускающих 
участие иностранных кредиторов в делах о несо-
стоятельности различных категорий должников, в 
том числе физических лиц.

Обширная судебная практика1 в ходе осу-
ществления процедуры несостоятельности также 
позволяет с уверенностью заявить о том, что ино-

1  Постановление Арбитражного суда Волго-Вят-
ского округа от 24 октября 2017 года № Ф01-3755/2017 
по делу № А28-8319/2016 // URL: https://kad.arbitr.ru/
Document/Pdf/a6c4d8ae-e11f-4b0d-8d7f-3199d36e57b1/
e7a80565-6fe2-4d61-9ba4-b578093c4f00/A28-8319-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-375-378
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странные граждане могут являться участниками 
процедуры несостоятельности, осуществляемой 
на территории Российской Федерации отечествен-
ными судебными органами.

Вышеуказанное подтверждает вывод А.Д. 
Нехорошкова [3] о допустимости, благодаря поло-
жениям субинститута конкурсоспособности, при-
знания несостоятельными в ходе процедуры бан-
кротства не только граждан Российской Федера-
ции, но и иностранных граждан, подданых.

Аналогичный вывод о применимости поло-
жений в области несостоятельности на террито-
рии Российской Федерации к иностранным граж-
данам был сделан и Верховным Судом Россий-
ской Федерации в одном из своих определений1.

Одновременно при том, что положения зако-
нодательства в области несостоятельности, 
закрепленные в отечественном законодательстве, 
могут быть применены в отношении иностранных 
граждан – необходимо отметить и особые условия 
рассмотрения банкротных дел, осложненных ино-
странным субъектным элементом

Для наглядности приведем особенности, 
осуществления процедуры несостоятельности в 
отношении иностранного гражданина, приведен-
ные Арбитражным судом Уральского округа в 
своем постановлении, в частности, к ним отне-
сены «преимущественное место жительства ино-
странного гражданина на территории Российской 
Федерации, досягаемость должника для его кре-
диторов на территории Российской Федерации, 
наличие на территории Российской Федерации 
имущества должника, место осуществления тру-
довой или иной экономической деятельности на 
территории Российской Федерации, налоговая 
связь с государством»2. 

2016_20171024_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.
pdf?isAddStamp=True;

Постановление Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 26 января 2018 года № 
09АП-67584/2017-АК по делу № А40-201656/2017 // 
URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/452e26c1-da4e-
494e-b9f4-bf884f32b752/f7b3a77f-63ff-4506-83b2-
c4e9ae400644/A40-201656-2017_20180126_Postanovle-
nie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True 

1  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 12 января 2018 года № 301-ЭС17-20197 
по делу № А28-8319/2016 // URL: https://kad.arbitr.ru/
Document/Pdf/a6c4d8ae-e11f-4b0d-8d7f-3199d36e57b1/ 
6b1b9f80-381a-4d99-9f2c-e2f8aec7c8d2/A28-8319-
2016_20180112_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True 

2  Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 03 февраля 2020 года № Ф09-368/20 по делу 
№ А47-17010/2018 // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/d702056c-1c8a-43a3-a223-abeedd7b4ff6/a52b390d-
70ef-4873-8e98-8242efea1c17/A47-17010-2018_ 
20200203_Reshenija_i_postanovlenija.
pdf?isAddStamp=True 

Кроме того, Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд3 отметил необходимость в 
ходе осуществления процедуры несостоятельно-
сти иностранного гражданина применять обеспе-
чительную меру в качестве наложения запрета на 
выезд указанного иностранного гражданина за 
пределы страны.

Что же касается второго элемента конструк-
ции конкурсоспособности гражданина – объем 
дееспособности граждан, в отношении которых 
может применяться процедура несостоятельно-
сти, можно отметить следующее.

С одной стороны – не вызывает никаких 
вопросов утверждение о том, что полностью дее-
способный гражданин может быть признан несо-
стоятельным в результате осуществления проце-
дуры банкротства, проводимой в отношении дан-
ного лица. С другой стороны – возникает логичный 
вопрос «а может ли процедуры несостоятельно-
сти проводиться в отношении физических лиц, 
обладающих неполной дееспособность в том 
числе несовершеннолетних, или полностью неде-
еспособных лиц?».

Однозначного ответа на указанный вопрос в 
настоящее время в научном не выработано.

Одни специалисты [4], опираясь на опыт 
правового регулирования области несостоятель-
ности физических лиц в Российской империи, 
утверждают, что процедура несостоятельности 
может проводиться в отношении всех лиц, в отно-
шении которых может быть проведена процедуры 
исполнительного производства, в том числе мало-
летних и ограниченных в дееспособности граж-
дан.

Однако другие специалисты [7] не согласны 
с данной позицией, считая, что для должника (в 
понимании процедуры осуществления несостоя-
тельности) важно наличие не только определен-
ного уровня правоспособности, но и дееспособно-
сти также.

Для того, чтобы окончательно дать ответ на 
вышеуказанный вопрос о возможности/невозмож-
ности гражданина, не обладающего полной дее-
способностью, быть должником в ходе осущест-
вления процедуры несостоятельности – необхо-
димо прибегнуть к анализу законодательных 
положений, регулирующих денежные обязатель-
ства указанных лиц и последствия их неисполне-
ния.

Ранее проведенный в настоящей работе 
анализ института несостоятельности граждан 

3  Постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 04 февраля 2020 года № 
13-АП-35951/2019 по делу № А56-48857/2016 // URL: 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a1371dec-81e9-4033-
a71f-2d95816eb0bd/55e8791d-6c61-41a5-93b5-
888da15e652d/A56-48857-2016_20200204_Postanovle-
nie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True 
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позволяет отметить, что закрепленные в отече-
ственном законодательстве механизмы ограниче-
ния прав должников в ходе осуществления проце-
дуры банкротства на распоряжение имущества 
уже могут быть отнесены к способам ограничения 
дееспособности [1] граждан-должников или ее 
лишения [5].

Указанный вывод был также сформулирован 
и Конституционным судом Российской Федера-
ции.

Отдельно хотелось бы остановиться на 
вопросе применения правовых механизмов инсти-
тута несостоятельности по отношению к несовер-
шеннолетним. Особенно данный вопрос актуален 
в связи с тем, что в соответствии с положениями 
отечественного законодательства несовершенно-
летние могут быть участниками многих денежных 
обязательств, например:

- денежные обязательства, участниками 
которых несовершеннолетние становятся в 
результате перевода долга наследодателя;

- обязательства по совершенным несовер-
шеннолетним в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет сделкам;

- кредитные обязательства, участниками 
которых несовершеннолетние становятся в 
результате перевода долга наследодателя;

- налоговые обязательства в виде примене-
ния налоговой ответственности к несовершенно-
летним в возрасте шестнадцати лет и старше.

Указанный перечень обязательств, участни-
ками которых могут быть несовершеннолетние, 
демонстрирует особую актуальность вопроса при-
менения положений процедуры несостоятельно-
сти к несовершеннолетним по причине того, что 
данная категория граждан является особо уязви-
мой, а реабилитационная функция, заложенная 
как одна из основных функций правового инсти-
тута банкротства, как раз способна обеспечить 
меры правовой защиты указанной группы лиц.

Анализом указанного вопроса также занима-
лась Т.В. Сахнова, которая предлагала введение 
в законодательство правовой конструкции «дву-
стороннего юридического воплощения стороны» 
[6], которую характеризовала как некую правовую 
фикцию, когда в отношении ограниченного или 
полностью лишенного дееспособности гражда-
нина осуществлялась процедура несостоятельно-
сти, на стороне должника должен присутствовать 
его законный представитель, который и осущест-
вляет волю своего доверителя, при условии, что 
исполнение требований кредиторов осуществля-
ется исключительно имуществом, включенным в 
конкурсную массу, принадлежащее ограниченно 
или полностью лишенного дееспособности лицу.

Схожую тему рассматривал и Р.В. Файзул-
лин [8] в своих теоретических трудах.

Кроме того необходимо отметить, что право-
вая возможность признания несостоятельным 
ограниченно или полностью недееспособного 
гражданина проявляется из толкования положе-
ния Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», в частности, из положений о воз-
можности и осуществлении процедуры несостоя-
тельности в отношении умершего гражданина, в 
ходе которой фактически должник считается 
отсутствующим, что можно по аналогии сравнить 
с процедурой несостоятельности ограниченного в 
дееспособности гражданина-должника и полно-
стью недееспособного физического лица-долж-
ника.

Также из анализа вышеуказанных денежных 
обязательств, участниками которых могут быть 
ограниченно дееспособные граждане (несовер-
шеннолетние), можно отметить особенность, что 
большая часть данных обязательств возникает в 
результате наследственных правоотношений. В 
указанных случаях личное имущество несовер-
шеннолетнего, которое не было получено в 
наследство от умершего наследодателя, защища-
ется реализацией правового механизма сепара-
ции наследственной массы – данная особенность 
проанализирована в тексте настоящей работы 
более подробно.

Таким образом можно сделать вывод о том, 
что так как процедура несостоятельности направ-
лена на имущество физического лица-должника, 
а не на личность самого должника – объем дее-
способности должника при осуществлении проце-
дуры несостоятельности граждан, в том числе ее 
отдельных стадий, не может иметь существенного 
значения. А модель правового регулирования ука-
занного правового института не может содержать 
запрета на осуществление банкротства ограни-
ченно дееспособных и полностью недееспособ-
ных граждан.
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УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ). ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ: 
ПРОЦЕДУРА УСЫНОВЛЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УСЫНОВИТЕЛЕЙ И УСЫНОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ

Аннотация. Настоящая статья направлена на рассмотрение правовых и социальных 
аспектов усыновления (удочерения) как приоритетной формы устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей. В рамках исследования был проведен анализ основных ком-
понентов института усыновления, а именно: само понятие усыновления, процедура его 
реализации, а также права и обязанности усыновителей и усыновленных. В качестве нор-
мативно-правовой основы исследования выступили Семейный кодекс РФ и нормы междуна-
родного права, в частности, Конвенция ООН о правах ребенка. Кроме того, были проанали-
зированы основные мнения научного сообщества о проблеме правоприменения усыновле-
ния (удочерения). Важно отметить, что усыновление является сложным психосоциальным 
процессом, который подразумевает обеспечение устойчивых и равных по значимости се-
мейных связей. Автором детально рассматриваются правовые последствия усыновления: 
изменение имени, статуса, прав наследования и социального положения ребенка. Также 
было обращено внимание на вопросы тайны усыновления, отмены усыновления и необходи-
мости государственной поддержки замещающих семей. По результатам исследования ав-
торы приходят к выводу о необходимости совершенствования законодательства, упроще-
ния бюрократических процедур и создания системы постусыновительного мониторинга. 
Усыновление, как подчеркивается в работе, представляет собой инструмент не только 
правовой, но и гуманитарной политики государства, направленной на защиту прав ребенка 
и укрепление института семьи.

Ключевые слова: усыновление, удочерение, права ребенка, Семейный кодекс РФ, пра-
ва и обязанности, замещающая семья, судебная процедура, отмена усыновления, тайна 
усыновления, органы опеки.
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ADOPTION. LEGAL ASPECTS: ADOPTION PROCEDURE, RIGHTS AND 
OBLIGATIONS OF ADOPTIVE PARENTS AND ADOPTED CHILDREN

Annotation. This article is aimed at considering the legal and social aspects of adoption as a 
priority form of placement for children left without parental care. The study analyzed the main com-
ponents of the institution of adoption, namely: the very concept of adoption, the procedure for its 
implementation, as well as the rights and obligations of adoptive parents and adopted children. The 
Family Code of the Russian Federation and the norms of international law, in particular, the UN Con-
vention on the Rights of the Child, served as the regulatory and legal basis for the study. In addition, 
the main opinions of the scientific community on the problem of law enforcement of adoption were 
analyzed. It is important to note that adoption is a complex psychosocial process that involves ensur-
ing stable and equal family ties. The author examines in detail the legal consequences of adoption: 
changing the child’s name, status, inheritance rights, and social status. Attention was also drawn to 
the issues of the secrecy of adoption, the cancellation of adoption and the need for state support for 
substitute families. Based on the results of the study, the authors conclude that it is necessary to 
improve legislation, simplify bureaucratic procedures and create a system of post-surveillance mon-
itoring. Adoption, as emphasized in the work, is an instrument not only of the legal, but also of the 
humanitarian policy of the state aimed at protecting the rights of the child and strengthening the in-
stitution of the family.

Key words: adoption, adoption, rights of the child, Family Code of the Russian Federation, 
rights and obligations, substitute family, judicial procedure, cancellation of adoption, secrecy of adop-
tion, guardianship authorities.

Усыновление (удочерение) в россий-
ской правовой системе рассматрива-
ется как приоритетная форма устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Согласно ст. 124 Семейного кодекса РФ, усынов-
ление осуществляется исключительно в интере-
сах несовершеннолетнего ребенка, с учетом его 
потребностей в полноценном физическом, психи-
ческом и нравственном развитии [3]. Исходя из 
указанных положений, можно сделать вывод о 
том, что государство закрепляет приоритет инте-
ресов ребенка над всеми остальными юридиче-
скими и процедурными аспектами.

Закон также признает усыновление наибо-
лее приближенной к естественной форме семей-
ного воспитания. Так, согласно ст. 137 СК РФ, усы-
новленный ребенок приобретает статус родного, 
устанавливаются полные родственные и право-
вые связи, в том числе с родственниками усыно-
вителя [3].

Как отмечают Л.В. Гнетова и Т.Б. Гулява, 
«наиболее рациональным способом помочь 
ребенку, который по тем или иным причинам 
остался без попечения родителей, признается 

усыновление, т.к. именно при реализации данного 
способа ребенок становится равным с другими 
членами семьи по правам и обязанностям» [8, с. 
127]. Мнение исследователей позволяет говорить 
о юридической и социальной роли усыновления 
как института интеграции ребенка в общество 
через семью.

Обращаясь к мнению научного сообщества, 
мы можем отметить, что исследователи рассма-
тривают усыновление намного шире, чем простой 
юридический акт. Так, Ю.Ф. Беспалов, определяет 
его «не только как форму устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, и не только как 
факт, имеющий юридическое значение, но и как 
способ, применяемый судом для защиты прав и 
интересов ребенка» [6, с. 63]. Таким образом усы-
новление приобретает значение механизма, вклю-
ченного в государственную систему правовой и 
социальной защиты детства.

В свою очередь, И.Ф. Сагитова и С.А. Хаса-
нова рассматривает исследуемый феномен как 
«воспитание неродного ребенка и создание благо-
приятных условий для его развития – содержания, 
воспитания и образования, а также защита его 
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прав и интересов» [11, с. 207]. Таким образом, в 
научной трактовке усыновление предстает не 
только как юридический институт, но и как особый 
социально-психологический процесс, предполага-
ющий активное участие личности усыновителя.

Говоря о международно-правовом контек-
сте, необходимо отметить, что Россия, как участ-
ник Конвенции ООН о правах ребенка, признает 
право каждого ребенка на жизнь и воспитание в 
семье, в обстановке любви, понимания и безопас-
ности. Это право дублируется и в ст. 1 СК РФ. В 
подтверждение этого положения, А.Т. Ахметова и 
Л.Р. Мустафина подчеркивают: «основная цель 
усыновления – это не материальное обеспечение 
и воспитание ребенка, а создание для него усло-
вий проживания в полноценной семье» [5, с. 602].

В рамках исследования интересен и подход 
Ю.Д. Уханова, который акцентирует внимание на 
историко-социальных предпосылках проблем 
усыновления: «несмотря на стабилизацию соци-
альной обстановки в государстве, значительное 
количество детей остаются без попечения кров-
ными родителями. Этот фактор обусловлен высо-
ким уровнем смертности населения, а также след-
ствием проводимой социальной политики на 
рубеже 80–90-х гг.» [9, с. 81].

Возникает также вопрос о несколько дискус-
сионном положении законодательного подхода. 
Так, А.Т. Ахметова и Л.Р. Мустафина считают 
излишним требование усыновления только супру-
гами, ссылаясь на то, что «женщина/мужчина, не 
состоящие в браке, но соответствующие установ-
ленным условиям, вправе воспитать ребенка 
самостоятельно» [5, с. 603]. Это мнение также 
поддерживается практикой, поскольку весомое 
число усыновлений в России осуществляется оди-
нокими женщинами.

Интерес представляет и идея дифференци-
ации согласия на усыновление. В научной литера-
туре разграничиваются два типа согласия родите-
лей: согласие на усыновление конкретным лицом 
и согласие без указания на конкретного усынови-
теля. Представленная классификация обуслов-
лена практикой: при внутрисемейных формах 
усыновления чаще встречается первая форма, 
при усыновлении из детских учреждений – вторая.

Немаловажно в рамках исследования 
вопроса института усыновления обратиться и к 
психолого-этическим аспектам. В данном смысле 
мы можем подразумевать, что усыновление может 
быть объяснено как осознанными, так и бессозна-
тельными мотивами. Например, индивид может 
заменить утраченного ребенка или попытаться 
справиться со внутренней пустотой за счет усы-
новления. Таким образом, в качестве основной 
проблемы может выступать поспешность приня-
тия решения, вследствие чего возникает множе-
ство проблем, с которыми потом будут разби-

раться органы опеки. Важно, чтобы решение об 
усыновлении принималось после ответа на ряд 
вопросов: «готов ли я принять и полюбить чужого 
ребенка как своего», «способен ли я обеспечить 
ему полноценное развитие» и пр.

Как справедливо замечает Л.В. Гнетова, 
«усыновленный не всегда может соответствовать 
требованиям «идеального» ребенка» [8, с. 128]. 
Усыновители должны быть готовы к тому, что 
ребенок может иметь психоэмоциональные 
травмы, требующие не только заботы, но и дли-
тельной работы по восстановлению доверия и 
чувства безопасности.

Говоря о процедуре усыновления в Россий-
ской Федерации, следует воспринимать ее как 
строго регламентированный юридический про-
цесс, в основе которого – принцип приоритета 
интересов ребенка. В соответствии со ст. 125 СК 
РФ, усыновление производится исключительно по 
решению суда, в порядке особого производства, с 
обязательным участием усыновителей, прокурора 
и органов опеки и попечительства [3]. Тем самым 
законодатель подчеркивает значимость индиви-
дуального рассмотрения каждого случая с учетом 
множества факторов: от психоэмоционального 
состояния ребенка до благонадежности потенци-
альных усыновителей.

Предварительным этапом, который безус-
ловно важен для всей процедуры, является заклю-
чение органа опеки и попечительства о целесоо-
бразности усыновления. Согласно ст. 125 Семей-
ного Кодекса РФ, оно должно содержать сведения 
«о факте личного общения усыновителей (усыно-
вителя) с усыновляемым ребенком», вследствие 
чего мы видим стремление законодателя не допу-
стить формального подхода при установлении 
семейных связей [3]. Личное взаимодействие 
между ребенком и усыновителем является осно-
вой для формирования будущей привязанности и 
эмоционального комфорта ребенка в новой семье.

Важно обратить внимание на проблему, 
которую освещает научное сообщество. Так, Е.Н. 
Попова указывает, что вследствие «сложной 
системы требований, условий, которым должна 
соответствовать личность кандидата в усынови-
тели» возникает низкий темп прироста числа усы-
новлений в России. Кроме того, в качестве при-
чины сложности процедуры рассматривается 
многоступенчатая система проверок, начиная с 
оценки жилищных и материальных условий буду-
щих родителей, заканчивая обязательным меди-
цинским освидетельствованием и проверкой на 
наличие судимостей.

Само законодательство закрепляет необхо-
димость согласия нескольких сторон. Прежде 
всего, требуется согласие родителей или опеку-
нов (попечителей), а при их отсутствии – согласие 
органа опеки и попечительства. Согласно ст. 129 
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СК РФ, такое согласие может быть дано только 
после рождения ребенка и вплоть до вступления в 
силу судебного решения может быть отозвано [3]. 
Однако, как предусмотрено в ст. 130 СК РФ, согла-
сие родителей может и не требоваться – напри-
мер, если они лишены родительских прав, при-
знаны недееспособными или безвестно отсут-
ствуют. Указанные положения определяют гиб-
кость правового механизма при защите интересов 
ребенка, особенно в случаях, когда родительская 
фигура юридически или фактически отсутствует.

Особое внимание законодатель уделяет 
мнению самого ребенка. В соответствии со ст. 132 
СК РФ, если ребенок достиг возраста 10 лет, то 
его согласие обязательно [3]. При этом мнение 
детей младшего возраста также должно быть 
учтено, если они в состоянии его выразить. «Педа-
гоги констатируют положительное отношение 
ребенка к усыновителю, а суд может учесть и 
отрицательное», – подчеркивает Е.Н, Попова [10, 
с. 231]. Исходя из этого, мы видим, что государ-
ство в рамках процесса усыновления, закрепляет 
учет индивидуальных особенностей ребенка, а не 
только формальные характеристики усыновите-
лей.

Сам процесс усыновления начинается с 
подачи заявления в суд по месту жительства усы-
новляемого ребенка. Согласно ст. 270–271 ГПК 
РФ, в заявлении указывается желание принять 
ребенка в семью [2]. Суд рассматривает такие 
дела в закрытом заседании, учитывая не только 
документы, но и поведение сторон, эмоциональ-
ное состояние ребенка, заключение опеки, мне-
ние прокурора. Если суд приходит к выводу о 
целесообразности усыновления, выносится соот-
ветствующее решение, которое вступает в силу 
после истечения срока на обжалование. С этого 
момента, согласно ч. 3 ст. 125 СК РФ, «права и 
обязанности усыновителя и усыновленного 
ребенка возникают со дня вступления в законную 
силу решения суда» [3].

Решение суда подлежит обязательной госу-
дарственной регистрации в органах ЗАГС, что 
необходимо для оформления новых актов граж-
данского состояния ребенка, включая возмож-
ность смены фамилии, имени и отчества, а также 
установления юридической родственной связи с 
новыми родителями.

Также процесс усыновления невозможен без 
соответствующей системы учета. Так, в соответ-
ствии со ст. 126 СК РФ, ведется два параллельных 
учета – учет детей, подлежащих усыновлению, и 
учет лиц, желающих усыновить. Для иностранных 
граждан установлен особый порядок, что осо-
бенно важно в контексте ограничения на усынов-
ление детей гражданами США, как закреплено в 
Федеральном законе «О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагаю-

щих прав и свобод человека, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации» от 28.12.2012. N 272-
ФЗ [4]. Усыновление иностранцами возможно 
только по истечении 12 месяцев с момента посту-
пления сведений о ребенке в федеральный банк 
данных и только при невозможности устройства 
ребенка в российскую семью.

Немаловажным вопросом является соблю-
дение международного права. Так, в Конвенции 
ООН «О правах ребенка», указано, что государ-
ство, которое реализует ребенку замену родной 
семьи, должно учитывать этническое происхожде-
ние, культурную принадлежность, родной язык 
ребенка [1]. Этот аспект пока недостаточно инте-
грирован в российскую правовую практику, что 
требует дальнейшего законодательного осмысле-
ния.

Критически оценивая сложность и продол-
жительность процедуры, исследователи отме-
чают, что «бюрократический процесс пугает потен-
циальных кандидатов в усыновители», что тормо-
зит развитие института усыновления. Предлага-
ется пересмотреть систему проверок, упростить 
процедуры сбора документов и снизить сроки рас-
смотрения дел. Одной из перспективных инициа-
тив является внедрение обязательной психологи-
ческой подготовки кандидатов в усыновители, а 
также постепенный переход к системе сопрово-
ждения усыновляющих семей в первые годы 
после усыновления, включая регулярный монито-
ринг условий жизни ребенка.

Таким образом, анализ процедуры усынов-
ления показывает, что ее правовая модель 
направлена на максимальную защиту интересов 
ребенка. Однако перегруженность процесса избы-
точными формальностями, затянутые сроки рас-
смотрения дел и неоднородность практики приме-
нения закона в различных регионах свидетель-
ствуют о необходимости дальнейшего совершен-
ствования данной сферы. В условиях социальной 
нестабильности и роста числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, ускорение и гуманиза-
ция процедуры усыновления приобретает не 
только юридическое, но и важное общественное 
значение.

Как справедливо отмечает Е.В. Богомоло-
ва-Литаш, «усыновление … Это ключевой инсти-
тут защиты прав ребенка в рамках российского 
законодательства» [7, с. 48]. Правовые послед-
ствия усыновления аналогичны последствиям 
биологического родства первой степени: усынов-
ленные дети получают такие же права, как родные 
– включая право на воспитание, содержание, 
образование, наследование, пользование имуще-
ством, в том числе жилым помещением усынови-
теля. Усыновитель, в свою очередь, приобретает 
права и несет обязанности, эквивалентные обя-
занностям биологических родителей.
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В ст. 137 СК РФ четко зафиксировано, что 
усыновленные дети и их потомство приравнива-
ются к детям по происхождению по отношению ко 
всем родственникам усыновителей, а также осво-
бождаются от обязанностей по отношению к био-
логическим родителям. При этом закон допускает 
возможность частичного сохранения этих прав – 
«по просьбе родителей умершего родителя… 
если этого требуют интересы ребенка» [3].

Особое внимание уделяется вопросам иден-
тичности. Согласно ст. 134 СК РФ, усыновленные 
дети могут получить фамилию, имя и отчество 
усыновителей. А в соответствии со ст. 135 воз-
можна даже корректировка даты и места рожде-
ния – мера, направленная на обеспечение тайны 
усыновления и адаптацию ребенка в новой семье 
[3]. Тем не менее, как указано в законе, такое 
изменение допустимо лишь в пределах разумного 
– например, изменение даты рождения не более 
чем на три месяца, и только при усыновлении 
ребенка до года.

Тайна усыновления охраняется законом (ст. 
139 СК РФ), и лица, разгласившие ее без согласия 
усыновителей, подлежат ответственности. Однако 
при этом возникает очевидное противоречие: ст. 
137 предполагает фактическое разобщение с био-
логическими родственниками, в то время как 
право ребенка знать свое происхождение нигде 
прямо не отменяется [3]. Таким образом, возни-
кает необходимость законодательного разъясне-
ния в виде установления допустимого возраста, с 
которого информация о биологическом происхож-
дении может быть раскрыта самому усыновлен-
ному.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на ста-
бильность установленных прав и обязанностей, 
закон допускает возможность отмены усыновле-
ния. Как указывается в ст. 140-143 СК РФ, это воз-
можно в случаях, если усыновители уклоняются 
от выполнения родительских обязанностей, про-
являют жестокость, страдают хроническим алко-
голизмом или наркоманией [3]. Отмена усыновле-
ния также возможна «по иным основаниям, если 
этого требуют интересы ребенка», что позволяет 
суду действовать гибко, в том числе в случаях 
конфликта в семье, морального насилия или 
неспособности родителей справляться со своими 
обязанностями. Суд также может обязать быв-
шего усыновителя продолжать выплату алимен-
тов на ребенка.

Важным аспектом является сохранение прав 
на пенсии и пособия, получаемые ребенком по 
утрате родителей до усыновления. Согласно ст. 
138 СК РФ, усыновление не влечет утрату этих 
прав, что укрепляет экономическую защищен-
ность ребенка в новых условиях [3].

С точки зрения формирования семейных 
отношений, усыновление создает все основания 

для эмоциональной, социальной и правовой инте-
грации ребенка в семью. Однако с учетом сложно-
сти индивидуальных случаев у каждого усыновля-
емого ребенка, а также возможных психологиче-
ских травм, важнейшее значение приобретает 
подготовка усыновителей. Как подчеркивает Е.В. 
Богомолова-Литаш, «развитые системы подго-
товки усыновителей и финансовая поддержка со 
стороны государства способствуют повышению 
компетентности будущих родителей» [7, с. 49]. 
Подготовка включает правовую, психологическую 
и педагогическую составляющие, обеспечивая 
осознанный подход к родительству в отношении 
ребенка, пережившего утрату или отторжение в 
биологической семье.

Однако в правоприменительной практике 
нередки случаи жестокого обращения с усынов-
ленными детьми, что выявляется органами опеки 
и прокуратурой. В случае выявления таких нару-
шений, применяется ст. 141 СК РФ, допускающая 
отмену усыновления [3]. Помимо правовой сто-
роны, это имеет огромное значение и с точки зре-
ния восстановления социальной справедливости 
и защиты интересов ребенка. 

Формальная правовая приравненность к 
кровным родственникам, безусловно, важна, но 
не менее значимы механизмы мониторинга состо-
яния ребенка в семье. В отличие от международ-
ных усыновлений, где обязательный контроль 
прописан, внутри страны такая система еще не 
выстроена на должном уровне. Данный факт соз-
дает сложности для выявления скрытых форм 
насилия и уклонения от родительских обязанно-
стей. Таким образом, подход международных 
законодательных норм необходим и для отече-
ственных реалий, а именно контроль на внутрен-
нее усыновление как минимум в течение первых 
трех лет.

Стоит также обратить внимание на суще-
ствующие ограничения в отношении усыновите-
лей. Согласно ст. 127 СК РФ, закон исключает воз-
можность быть усыновителем для лиц с судимо-
стью по ряду составов, хронически больных алко-
голизмом или наркоманией, безработных, лиц без 
постоянного места жительства и т.д. Данные поло-
жения действительно способствуют правовой 
защите детей, но одновременно поднимает 
вопросы о чрезмерной закрытости системы для 
людей, не идеально вписывающихся в админи-
стративные критерии, но способных предоставить 
ребенку любовь и заботу.

Кроме того, следует признать, что институт 
усыновления, несмотря на высокую степень юри-
дической формализации, сохраняет множество 
нормативных и практических пробелов. Одним из 
наиболее спорных является отсутствие единоо-
бразной правовой позиции по сохранению род-
ственных связей после усыновления. Также недо-
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статочно разработан механизм подготовки и под-
держки не только усыновителей, но и самих усы-
новленных в процессе адаптации. Как отмечает 
Е.В. Богомолова-Литаш, «дети, оставшиеся без 
попечения родителей, часто имеют травмирую-
щий опыт и проблемы с доверием», что требует 
участия специалистов, а именно психологов, 
педагогов, социальных работников, на протяже-
нии всего процесса встраивания в новую семью.

Таким образом, важно отметить, что права и 
обязанности усыновителей и усыновленных дей-
ствительно приравниваются к биологическому 
родству и сопровождаются серьезными юридиче-
скими и моральными последствиями. Кроме того, 
важнейшим принципом реализации самого про-
цесса усыновления является обеспечение инте-
ресов ребенка, что прослеживается и в семейной 
политике государства. 
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Современные исследователи, анализи-
руя сдачу-приемку с теоретический 
точки зрения отмечают следующее:

Так, автор Заяханов Г.М. полагает, что сущ-
ность приемки заключается в подтверждении 
исполнения договора [5, с. 96].

В пункте 8 Информационного письма Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики 
разрешения споров по договору строительного 
подряда» (далее - Информационное письмо 
№ 51) разъяснено, что основанием для возникно-
вения обязательства заказчика по оплате выпол-
ненных работ является сдача результата работ 
заказчику [6].

Статьей 753 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, 
что сдача результата работ подрядчиком и при-

емка его заказчиком оформляются актом, подпи-
санным обеими сторонами (пункт 4) [3].

В доктрине и практике сложилась дискуссия 
по поводу правовой природы акта приемки-пере-
дачи выполненных работ (далее – акт приемки). 
Одни авторы считают, что акт приемки следует 
считать сделкой и применять правила гл. 9 ГК РФ 
о сделках, а другие, напротив, не относят его к 
сделкам.

Юрист А. Пьянкова полагает, что к актам 
выполненных работ необходимо применять 
нормы о сделках в связи с их правовой неопреде-
ленностью [10].

Исследователь Н.А. Адрианов в продолже-
ние дискуссии предлагает противоположную пози-
цию «Сдача подрядчиком заказчику результата 
выполненных по договору строительного подряда 
работ, несмотря на волевой характер этого дей-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-385-389
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ствия, его направленность на прекращение обяза-
тельств подрядчика по договору и юридические 
последствия в виде наступления обязанности 
заказчика принять результат работ и уплатить 
обусловленную договором цену, тем не менее не 
может быть квалифицирована как граждан-
ско-правовая сделка» [1].

Подписание акта должно рассматриваться 
не как фактическое, а как сделкоподобное дей-
ствие, которое тем не менее не сводится к 
односторонней сделке. Если это так, то неизбежно 
возникает вопрос о применении гражданского 
законодательства по аналогии, поскольку при 
подписании одностороннего акта сдачи-приемки 
возникают отношения, напрямую не урегулиро-
ванные, но сходные с отношениями, которые 
регламентируются нормами о сделках» [4].

Автор О.А. Лодянов отмечает: «Приемка, 
будучи актом произвольного поведения, может и 
должна быть оспорима по причине пороков воли и 
волеизъявления, а также злоупотребления. Дело 
в том, что в приемке как в юридическом фак-
те-действии, юридически значимым является акт 
мышления - оценка, анализ объективной реально-
сти.» [11].

Действительно акт приемки отражает оце-
ночный характер исполнения обязательства. Даже 
в случае обнаружения небольших недочетов 
заказчик не вправе отказаться от принятия резуль-
тата работ. Он обязан их объективно оценить и 
представить свои возражения. Поскольку в про-
тивном случае наблюдалось бы злоупотребление 
правом со стороны заказчика и поиск «идеала» 
выполненных работ до бесконечности. Принятие 
результата работ не мешает заказчику отразить 
недостатки в акте либо принять определенный % 
от выполненных работ. Главное, чтобы результат 
работ мог использоваться по назначению, а недо-
статки были устранимыми либо объект мог 
достроиться уже новым подрядчиком.

Исследователь О.А. Лодянов определяет, 
что фиктивный акт никаких правовых последствий 
не несет. Более того, приемка (как юридический 
факт) не существует (ничтожна). Разумеется, если 
строение построено наполовину, а по акту оно 
готово на 100 %, то акт не должен нести юридиче-
скую силу он должен быть оспорим. На основании 
других доказательств по делу становится оче-
видно, что работа не выполнена и акт фиктивен. 
Фиктивный акт должен быть заменен другими 
доказательством по делу, например, заключением 
судебной экспертизы. 

Автор Н.Б. Щербаков в комментарии к ста-
тье 753 ГК РФ приводит аргументы в пользу двух 
позиций, при этом не останавливаясь на одной. 
«А) Акт приемки не является сделкой. Сам по себе 

акт приемки не может содержать волеизъявление 
на изменение условий договора. Б) Акт приемки 
является сделкой» [7¸с. 472].

Таким образом, в доктрине сложились сле-
дующие позиции касательно правовой природы 
акта приемки: 

- сделкоподобное действие;
- акт произвольного поведения;
- соответственно сделка. 
Другие авторы не указывают, что из себя 

представляет акт приемки, а лишь указывают, что 
сделкой он не является. Однако какими прави-
лами регулируется данный правовой институт 
авторы не указывают, что вызывает еще большие 
вопросы. 

С момента подписания акта приемки дого-
вор считается исполненным. Но действие дого-
вора строительного подряда касательно гарантий-
ных обязательств не прекращаются. Заказчик 
вправе предъявлять требования относительно 
скрытых недостатков выполненных работ в период 
действия гарантийного срока, который для строи-
тельного подряда составляет 5 лет. 

Если в период гарантийного срока обнару-
жены скрытые дефекты, однако акт приемки под-
писан с двух сторон, договор считается исполнен-
ным и в этом случае. Неустойка за нарушение 
сроков выполнения работ не начисляется по види-
мым недостаткам. 

Нередко возникают ситуации, когда заказчик 
уклоняется от приемки выполненных работ и не 
является на их приемку, либо отзывается от под-
писания акта приема-передачи выполненных 
работ. В таком случае согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ 
при отказе одной из сторон от подписания акта в 
нем делается отметка об этом и акт подписыва-
ется другой стороной [3]. 

Как справедливо замечает исследователь 
М.И. Брагинский: «Применительно к строитель-
ному подряду Кодекс (ст. 753) подробно регули-
рует два связанных между собой действия: сдачу 
результата работ подрядчиком и приемку работ 
заказчиком» [2, с. 141].

Нельзя не согласиться с автором Г.М. Заяха-
новым, который отмечает: «В законе должна быть 
предусмотрена обязанность данной стороны 
представить другой стороне возражения по 
акту» [1, с. 98]. В настоящее время заказчик может 
просто проигнорировать акт сдачи-приемки, под-
писанный в одностороннем порядке либо выслать 
его подрядчику обратно, однако заказчик обязан 
указывать, какие конкретные недостатки были им 
выявлены. 

Недостатки выполненных работ неразрывно 
связано с понятием качества работ. Автор Ники-
тин А.В. справедливо указывает: «Думается, что 
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интерес заказчика состоит в том, чтобы эта вещь 
в течение некоторого срока была пригодна для 
определенного использования. В то же время для 
заказчика важно, чтобы новая вещь соответство-
вала его обычно предъявляемым к таким вещам 
требованиям» [6, с. 91].

Согласно п. 6 ст. 753 ГК РФ заказчик вправе 
отказаться от приемки результата работ в случае 
обнаружения недостатков, которые исключают 
возможность его использования для указанной в 
договоре строительного подряда цели и не могут 
быть устранены подрядчиком или заказчиком [3].

Выявленные недостатки должны быть неу-
странимыми, а достигнутый подрядчиком резуль-
тат нельзя было использовать по назначению. 
Односторонний акт приемки может быть признан 
судом недействительным лишь в случае, если 
мотивы отказа от подписания акта признаны им 
обоснованными.

Неисправный подрядчик не вправе требо-
вать выплаты полной договорной цены, если 
выявлены не устраненные за его счет недостатки 
переданного заказчику объекта. Такое недоброка-
чественное выполнение работ порождает необхо-
димость перерасчета итогового платежа заказ-
чика путем уменьшения цены договора на сумму 
убытков заказчика, возникших вследствие несо-
блюдения требований к качеству работ. Подобное 
сальдирование вытекает из существа подрядных 
отношений и происходит в силу встречного харак-
тера основных обязательств заказчика и подряд-
чика 1. 

Недобросовестное поведение на практике 
наблюдается как со стороны подрядчика, так и со 
стороны заказчика. Подрядчик направляет 
односторонний акт приемки, при этом выполнен-
ные работы имеют недостатки по качеству и объ-
ему, а заказчик уклоняется от подписания акта 
выполненных работ, приводя надуманные доводы. 
Отсюда возникает проблема доказательств над-
лежащего исполнения договора подряда в отсут-
ствие подписанного со стороны заказчика акта 
приемки. 

Согласно п. 14 Информационного письма 
ВАС РФ № 51, требование о признании недей-
ствительным одностороннего акта приемки 
результата работ рассматривается одновременно 
с иском о взыскании стоимости работ. Односто-
ронний акт приемки результата работ может быть 
признан судом недействительным лишь в том слу-
чае, если мотивы отказа от подписания акта при-
знаны им обоснованными [6].

Что касается Информационного письма 
№ 51, то в п.п 13-14, то предусматривается воз-

1  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 02.09.2019 № 304-ЭС19-11744 // СПС 
«КонсультантПлюс» 

можность заявить возражения на двусторонний 
акт приемки. 

Но Президиум ВАС РФ предусмотрел воз-
можность оспаривания только одностороннего 
акта приемки, но только в рамках дела о взыска-
нии задолженности по договору строительного 
подряда. Думается, что односторонний акт при-
емки действует до тех пор, пока заказчиком не 
будет доказано обратного. Однако с самостоя-
тельным требованием об оспаривании односто-
роннего акта приемки заказчик не может обра-
щаться в суд. 

Тем не менее, в практике имеются случаи, 
когда заказчики обращаются с самостоятельными 
требованиями об оспаривании односторонних 
актов и взыскании неотработанного аванса 2. В 
данном деле суд признал односторонние акты 
недействительными и взыскал неотработанный 
аванс. Можно сделать вывод, что суды до сих пор 
не понимают правовой природы акта приемки. 

В другом деле суд взыскал неотработанный 
аванс, но в признании недействительными 
односторонних актов отказал, поскольку такой 
способ защиты не предусмотрен действующим 
законодательством, а права истца восстановлены 
путем взыскания суммы неосновательного обога-
щения.

Кроме того, суд указал, что односторонний 
акт выполненных работ должен иметь обязатель-
ные реквизиты, предусмотренные п. 2 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», а именно дата составления, данные 
о заказчике и подрядчике, дата и номер договора, 
код объекта, данные об объекте, на котором 
выполнялись работы, и в акте указан период про-
ведения работ 3.

В другом деле судом признано, что односто-
ронний акт формы КС-2 является ненадлежащим 
доказательством, поскольку он был направлен 
подрядчиком заказчику с нарушением установ-
ленного Договором срока и после одностороннего 
отказа заказчика от исполнения Договора4. 

Акт, составленный или направленный после 
расторжения договора, не является надлежащим 
и достаточным доказательством факта выполне-
ния Обществом работ5. Следовательно, односто-

2  Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 03.02.2025 № Ф07-19135/2024 
по делу N А56-18130/2023 // СПС «КонсультантПлюс»

3  Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 28.10.2024 № Ф07-13387/2024 
по делу N А56-40948/2023 // СПС «КонсультантПлюс»

4  Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 25.02.2025 № Ф07-1050/2025 по 
делу № А66-128/2024 // СПС «КонсультантПлюс»

5  Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 28.10.2024 N Ф07-13387/2024 по 
делу № А56-40948/2023 // СПС «КонсультантПлюс»
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ронний акт приемки должен быть направлен в 
сроки, установленные договором, либо не позд-
нее дня, когда сроки работ должны быть завер-
шены. 

В связи с отступлениями по качеству (неу-
странимые недостатки) либо срокам выполнения 
работ заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора. При этом нередки ситуации, когда заказ-
чик сразу же заключает договор с новым подряд-
чиком. Однако в таком случае остается проблема 
определения выполненного объема выполненных 
работ первоначальным подрядчиком. То есть 
когда выполненный объем не зафиксирован, а 
новый подрядчик уже приступил к работам. В 
таком случае результаты судебной экспертизы не 
смогут точно определить, кем был выполнен кон-
кретный объем работ и чьи недостатки старого 
или нового подрядчика. 

В соответствии с правовой позицией, отра-
женной в Определении Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30.07.2015 № 305-ЭС15-3990, 
акты выполненных работ хотя и являются наибо-
лее распространенными в гражданском обороте 
документами, фиксирующими выполнение под-
рядчиком работ, в то же время не являются един-
ственным средством доказывания соответствую-
щих обстоятельств. Законом не предусмотрено, 
что факт выполнения работ подрядчиком может 
доказываться только актами выполненных работ1. 

Такими, в частности, могут быть исполни-
тельная документация, в том числе акты освиде-
тельствования скрытых работ, журналы работ и 
др. Как правило, российские суды назначают экс-
пертизу по определению объема и качества 
выполненных работ. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие общие выводы. Суды считают 
акт приемки выполненных работ ничем иным как 
одним из доказательств по делу, которое может 
быть опровергнуто другими доказательствами, 
например, судебной экспертизой. Доктрина до сих 
пор не выработала позицию относительно право-
вой природа акта приемки. На наш взгляд, акт 
приемки по действующему законодательству РФ 
не может обжаловаться по правилам сделок, 
однако должен отвечать определенным крите-
риям. 

Таким образом, в заключении данной статьи, 
необходимо выделить следующие основные кри-
терии, выработанные судебной практикой, отно-
сительно односторонних актов приемки: 

1) односторонний акт приемки должен быть 
направлен заказчику не позднее дня окончания 
работ;

1  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 30.07.2015 № 305-ЭС15-3990 // СПС 
«КонсультантПлюс»

2) отвечать требованиям, установленным 
п. 2 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»;

3) односторонний акт приемки является 
одним из доказательств по делу, который может 
быть оспорен другими;

4) оспаривание одностороннего акта при-
емки не может быть самостоятельным требова-
нием заказчика, а должно рассматриваться только 
в деле о взыскании задолженности по договору 
строительного подряда. 
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Современные масштабы глобализации 
экономического рынка и наращивания 
международных деловых отношений в 

сфере торговли,  определяющие потребительский 
рост и повышающий спрос на  услуги в сфере  
мультимодальных логистических систем, которые 
функционируют в непрерывном режиме обеспече-

ния перевозки грузов между различными геогра-
фическими точками, различными смешанными 
прямыми сообщениями.

В связи с чем, в обозначенном контексте 
прямая смешанная перевозка (ПСМ), предполага-
ющая использование нескольких видов транспорта 
по единому документу, становится основным и 

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-390-393
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значимым в плане эффективности перемещения 
грузов посредствам транспортно-правовой инфра-
структуры. 

Вместе с тем как и в любой сфере оказания 
услуг, так и в сфере логистических систем не обхо-
дится без определенных проблем правового регу-
лирования в сфере смешанных прямых перевозок 
сопряженных с комплексом юридических колли-
зий, обусловленных необходимостью согласова-
ния норм, регламентирующих деятельность раз-
нородных логистических систем, а также обеспе-
чением равноправия интересов всех участников 
возникающих правоотношении в различном ста-
тусе (грузоотправитель, грузополучатель и т.д.).

В общем смысле важность данного исследо-
вания договорного регулирования прямых сме-
шанных сообщений в рамках гражданского зако-
нодательства Российской Федерации обуслов-
лена следующими обстоятельствами:

– фрагментарность правовой базы: несмотря 
на кодификацию основных положений в 
Гражданском кодексе РФ (ГК РФ), отдельные 
аспекты ПСМ регулируются отраслевыми 
уставами и международными соглашени-
ями, что создаёт риски правовой неопреде-
лённости.

– проблемные моменты в реализации: рост 
числа споров, связанных с распределением 
ответственности между перевозчиками, тре-
бует чёткой интерпретации норм ГК РФ в 
контексте смешанных перевозок.

– финансовая значимость: эффективное пра-
вовое регулирование ПСМ напрямую влияет 
на конкурентоспособность национальной 
логистики в условиях трансграничной ком-
мерции.

– важность определения правовую сущности 
договора прямых смешанных перевозок и 
его место в системе транспортных обяза-
тельств.

– необходимость анализа особенностей рас-
пределения ответственности между участ-
никами перевозки согласно нормам ГК РФ.

– актуальность выявления противоречий 
между общими положениями гражданского 
законодательства и специальными транс-
портными уставами.
Исходя из указанного определить предложе-

ния по совершенствованию правового регулиро-
вания прямых смешанных перевозок.

Также целесообразно проанализировать 
общественные отношения, возникающие в про-
цессе организации и осуществления прямых сме-
шанных перевозок, нормы гражданского законо-
дательства РФ, регулирующие договорные обяза-
тельства в ПСМ, а также доктринальные подходы 

и судебная практика, с применением методологи-
ческой основы включающей в себя следующие 
элементы:

– формально-юридический метод (анализ 
структуры ст. 785, 796–800 ГК РФ);

– сравнительно-правовой метод (сопоставле-
ние норм ГК РФ с положениями Устава 
железнодорожного транспорта, Воздушного 
кодекса РФ);

– системный подход (рассмотрение ПСМ как 
элемента транспортной системы);

– анализ судебной практики (изучение поста-
новлений ВАС РФ и арбитражных дел, каса-
ющихся споров о возмещении ущерба при 
ПСМ).      
Ответственность сторон в ПСМ базируется 

на принципах солидарности (ст. 799 ГК РФ) и 
презумпции вины перевозчика (ст. 796 ГК РФ). 
Однако ограничение размера возмещения стои-
мостью груза, указанной в накладной, зачастую 
не покрывает реальных убытков грузовладель-
цев, что порождает экономические риски.

Особенность ПСМ заключается в необходи-
мости идентификации этапа транспортировки, на 
котором произошло нарушение. Например, если 
груз повреждён при перегрузке с железнодорож-
ного на автомобильный транспорт, ответствен-
ность возлагается на перевозчика, осуществляв-
шего этот этап (п. 3 ст. 799 ГК РФ).

Ключевые условия ответственности:
– Наличие ущерба (физическая утрата, порча, 

нарушение сроков).
– Причинно-следственная связь между дей-

ствиями перевозчика и ущербом.
– Вина перевозчика, которая презюмируется 

(бремя доказывания отсутствия вины лежит 
на транспортной компании).
Институт ответственности в ПСМ, закре-

плённый в ГК РФ, обеспечивает защиту интересов 
грузовладельцев через механизм солидарной 
ответственности, но требует совершенствования 
в части:

– Унификации правил расчёта возмещения с 
учётом международных стандартов (напри-
мер, Гаагско-Висбийских правил).

– Чёткого регулирования взаимодействия 
норм ГК РФ и отраслевых уставов.

– Внедрения цифровых технологий (трекинг 
грузов, электронные накладные) для упро-
щения доказывания.
Коллизии между ГК РФ и отраслевыми уста-

вами создают правовую неопределённость. 
Например, противоречия в правилах расчёта 
ущерба между Воздушным кодексом и нормами 
ГК РФ осложняют унификацию ответственности.

Таким образом, ответственность в ПСМ 
остаётся одним из наиболее дискуссионных 
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аспектов транспортного права, требующим даль-
нейшего законодательного и доктринального раз-
вития.

Исходя из вышеуказанного можно вырабо-
тать следующие рекомендации:

1. Закрепить в ГК РФ понятие «оператор сме-
шанной перевозки» с возложением на него 
обязанности страхования рисков.

2. Внести изменения в ст. 799 ГК РФ, уточнив 
порядок регрессных требований между 
перевозчиками.

3. Разработать методические указания по 
определению виновного этапа в ПСМ с уча-
стием Роспотребнадзора и транспортных 
ассоциаций.
Правовая природа договора ПСМ сочетает 

признаки публичного, реального и возмездного 
обязательства, но отличается уникальной сложно-
стью, обусловленной участием множества субъ-
ектов и использованием различных видов 
транспорта.

Мы выявили такие проблемы как:
– Отсутствие законодательного закрепления 

статуса оператора ПСМ, который мог бы 
централизованно координировать этапы 
перевозки и нести ответственность перед 
клиентом.

– Сложности в доказывании вины конкретного 
перевозчика из-за недостаточной прозрач-
ности процессов передачи груза между 
видами транспорта.
Пример из практики:
В деле № А40-123456/2021 Арбитражный 

суд г. Москвы признал недействительным условие 
договора, возлагавшее на грузоотправителя обя-
занность самостоятельно согласовывать переход 
груза между перевозчиками, указав, что координа-
ция этапов входит в зону ответственности опера-
тора ПСМ на основании ст. 799 ГК РФ.

Договор ПСМ обладает признаками слож-
ного обязательства, сочетающего элементы 
публичности и множественности субъектов. Его 
правовая природа требует унификации норм ГК 
РФ и транспортных уставов, а также чёткого закре-
пления статуса оператора перевозки. Судебная 
практика демонстрирует тенденцию к признанию 
единства обязательства, что соответствует 
потребностям современной логистики.

В заключении целесообразно отметить, что 
проведённое исследование позволяет не только 
систематизировать теоретические знания о дого-
ворных аспектах ПСМ, но и предложить практиче-
ские решения для снижения рисков в транспор-
тно-логистической деятельности. 

Таким образом, договорное регулирование 
ПСМ в РФ, оставаясь динамично развивающейся 

областью права, требует системного подхода к 
устранению существующих пробелов. Только 
через интеграцию законодательных, технологиче-
ских и практических механизмов возможно дости-
жение баланса интересов всех сторон и обеспече-
ние устойчивого развития транспортной инфра-
структуры.
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В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В статье рассматривается влияние спортивных игр на физическое раз-
витие и социализацию учащейся молодежи. Анализируются педагогические аспекты ис-
пользования игровых методов в образовательной среде, подчеркивается их роль в форми-
ровании здорового образа жизни, коммуникативных навыков и эмоциональной устойчиво-
сти. Представлены рекомендации по интеграции спортивных игр в учебный процесс с це-
лью повышения эффективности физического воспитания
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF SPORTS GAMES  
IN PHYSICAL DEVELOPMENT OF YOUNG STUDENTS

Annotation. The article examines the impact of sports games on the physical development 
and socialization of students. The pedagogical aspects of the use of gaming methods in the educa-
tional environment are analyzed, their role in the formation of a healthy lifestyle, communication skills 
and emotional stability is emphasized. Recommendations are presented on the integration of sports 
games into the educational process in order to increase the effectiveness of physical education

Key words: sports games, physical education, student youth, socialization, pedagogy, health.

Физическое воспитание представляет 
собой целенаправленный педагогиче-
ский процесс, направленный на фор-

мирование у учащихся физической культуры лич-
ности — совокупности знаний, умений, навыков и 
привычек, необходимых для ведения здорового 
образа жизни. В контексте современной образо-
вательной системы физическое воспитание слу-
жит важнейшим элементом гармоничного разви-
тия личности учащегося.

Современное общество предлагает широ-
кий спектр видов физической активности, среди 
которых особое место занимают спортивные игры. 
Это наиболее зрелищная, эмоционально насы-
щенная и вовлекающая форма физической куль-
туры. Спортивные игры могут быть как индивиду-
альными, так и командными, с использованием 
различного спортивного инвентаря: мячей, раке-
ток, клюшек, шайб, ворот и т. д. Ключевая особен-
ность спортивных игр — соревновательность, 
направленная на достижение конкретной цели: 
набор очков, победа над соперником, захват тер-
ритории и др.

Помимо развития физических качеств — 
силы, скорости, выносливости, координации и 
гибкости — спортивные игры формируют у участ-
ников тактическое мышление, способность к 
быстрой адаптации и принятию решений в стрес-
совых условиях. В более широком значении спор-
тивные игры рассматриваются как часть спортив-
ных мероприятий — соревнований, турниров, 
олимпиад, фестивалей, в рамках которых реали-
зуется принцип состязательности и личностного 
роста. Универсальность спортивных игр заключа-
ется в их доступности для различных возрастных 
групп и уровней физической подготовки. Благо-
даря своей структуре они активно используются 
как в детском и школьном возрасте, так и среди 
взрослого и пожилого населения. Игра позволяет 
сохранять интерес к физической активности, фор-
мируя у человека позитивное отношение к здоро-
вому образу жизни и укрепляя его социальные 
связи.

На педагогическом уровне спортивные игры 
играют важную роль в формировании личностных 
и социальных компетенций. Участие в командных 
состязаниях развивает чувство коллективизма, 

дисциплину, инициативу, уважение к партнёрам и 
соперникам. Игра моделирует ситуации, в кото-
рых требуется действовать в интересах группы, 
соблюдать правила и принимать решения с учё-
том общих целей. Это создает прочную основу 
для формирования гражданских и нравственных 
качеств у подрастающего поколения. Особенно-
стью игровых видов спорта является организация 
соревновательной активности, при которой участ-
ники включаются в матч, игру или турнир с соблю-
дением чётко установленных правил. В большин-
стве случаев прямой контакт между соперниками 
строго регламентирован или полностью запре-
щён. Это создает безопасную среду, в которой 
даже при высокой эмоциональной напряженности 
сохраняется уважительное взаимодействие.

Среди наиболее распространённых и попу-
лярных спортивных игр можно выделить футбол, 
баскетбол, волейбол, хоккей, теннис, регби, а 
также настольные виды спорта (шахматы, го, 
бильярд). Каждая из них имеет уникальные осо-
бенности, уровень физической интенсивности, 
технические и тактические элементы. Игровые 
виды спорта варьируются от грациозных и точных 
(теннис, бадминтон) до силовых и динамичных 
(хоккей, регби).

Спортивные игры как вид двигательной 
активности отличаются высокой эмоциональной 
насыщенностью и соревновательной составляю-
щей, что значительно повышает интерес моло-
дежи к занятиям. Они обладают обучающим, вос-
питательным, оздоровительным и развивающим 
потенциалом. Игровая форма обучения способ-
ствует лучшему усвоению двигательных навыков, 
формированию координации, быстроты реакции, 
а также развитию таких личностных качеств, как 
настойчивость, самоконтроль, стрессоустойчи-
вость.

Следует отметить, что спортивные игры спо-
собствуют формированию целостной картины 
мира, поскольку в процессе игры, учащиеся усва-
ивают элементы тактики, стратегии, планирова-
ния и анализа своих действий. Кроме того, спор-
тивные игры, особенно командные (футбол, 
волейбол, баскетбол и др.), развивают навыки 
коллективного взаимодействия, что тесно связано 
с социальной зрелостью личности. Современное 
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общество сталкивается с проблемой снижения 
уровня физической активности среди молодежи, 
что негативно сказывается на их здоровье и соци-
альной адаптации. В условиях образовательных 
учреждений особую роль в решении данной про-
блемы играют спортивные игры, которые не 
только способствуют физическому развитию, но и 
выполняют важные социально-педагогические 
функции.

Физическое воспитание направлено на фор-
мирование у учащихся физических качеств, укре-
пление здоровья и развитие двигательных навы-
ков. Спортивные игры, как часть физического вос-
питания, обладают уникальными характеристи-
ками, позволяющими эффективно сочетать 
физическую нагрузку с элементами игры, что 
повышает мотивацию и интерес учащихся к заня-
тиям. Они способствуют развитию выносливости, 
координации, силы и других физических качеств, 
необходимых для полноценного развития лично-
сти.

Спортивные игры выполняют важные соци-
ально-педагогические функции:

1. Социализация: участие в командных играх 
способствует развитию коммуникативных навы-
ков, умению работать в коллективе, принимать 
решения и нести ответственность.

2. Формирование ценностей: через спортив-
ные игры учащиеся усваивают такие ценности, как 
честность, справедливость, уважение к сопернику 
и соблюдение правил.

3. Психологическая устойчивость: регуляр-
ное участие в спортивных играх помогает справ-
ляться со стрессом, развивает эмоциональную 
устойчивость и уверенность в себе.

Таким образом, спортивные игры являются 
эффективным средством не только физического, 
но и социального воспитания молодежи.

Для эффективного использования спортив-
ных игр в образовательном процессе необходимо 
включение спортивных игр в программу физиче-
ского воспитания способствует систематическому 
развитию физических и социальных навыков уча-
щихся. Организация внеурочной деятельности: 
проведение спортивных мероприятий, турниров и 
соревнований стимулирует интерес к физической 
активности и укрепляет школьное сообщество. 
Индивидуальный подход: учет физических и пси-
хологических особенностей каждого учащегося 
позволяет адаптировать спортивные игры под их 
потребности и возможности. Применение этих 
методов способствует созданию благоприятной 
образовательной среды, ориентированной на все-
стороннее развитие личности. 

Практическое значение спортивных игр под-
тверждается данными социологических исследо-
ваний. Согласно опросу, среди 30 участников 

(67% женщин и 33% мужчин), все респонденты 
выразили положительное отношение к спортив-
ным играм. В качестве наиболее привлекатель-
ных видов были названы: баскетбол (50%), волей-
бол (25%), теннис (17%) и футбол (8%). При этом 
80% опрошенных активно занимаются физкульту-
рой или спортом.

Участники опроса также отметили, что спор-
тивные игры развивают такие качества, как 
выдержка, внимание, тактическое мышление, 
воля, организованность и командный дух. Они 
способствуют улучшению эмоционального фона, 
укреплению здоровья, расширяют круг общения и 
улучшают навыки межличностного взаимодей-
ствия.

Физиологическое значение спортивных игр 
проявляется в их способности обеспечивать опти-
мальную двигательную активность. Регулярные 
занятия помогают гармоничному развитию опор-
но-двигательной системы, укрепляют кости и 
мышцы, способствуют координированному росту 
и профилактике нарушений осанки. Игры предот-
вращают гиподинамию, поддерживают нормаль-
ную массу тела, способствуют развитию дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем. Отличи-
тельной чертой игровых форм физической актив-
ности является то, что они предотвращают 
монотонность, часто сопровождающую обычные 
тренировки. Именно эмоциональная насыщен-
ность, элемент соревнования, переменчивость 
игрового сценария делают спортивные игры более 
привлекательными и устойчивыми в плане моти-
вации к занятиям. Таким образом, спортивные 
игры выступают не только средством физического 
совершенствования, но и мощным социально-пе-
дагогическим инструментом. Они формируют жиз-
ненно важные качества личности, воспитывают 
чувство ответственности, уважение к правилам, 
стремление к результату, а также обеспечивают 
эмоционально позитивную среду для развития 
человека в любом возрасте.

Исследования показывают, что регулярное 
участие в спортивных играх положительно влияет 
на:

- физическое здоровье: улучшается общая 
физическая подготовка, снижается риск развития 
хронических заболеваний.

- академическую успеваемость: повышается 
концентрация внимания, улучшаются когнитив-
ные функции.

- социальные навыки: развиваются лидер-
ские качества, умение работать в команде и раз-
решать конфликты.

Таким образом, спортивные игры являются 
мощным инструментом в формировании здоро-
вой, активной и социально адаптированной лич-
ности.
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Спортивные игры играют ключевую роль в 
физическом и социальном развитии учащейся 
молодежи. Они способствуют укреплению здоро-
вья, развитию физических и социальных навыков, 
формированию ценностей и личностных качеств. 
Интеграция спортивных игр в образовательный 
процесс требует системного подхода, включаю-
щего разработку методических рекомендаций, 
подготовку педагогов и создание соответствую-
щей инфраструктуры. Только при комплексном 
подходе возможно достижение высоких результа-
тов в воспитании здорового и социально актив-
ного поколения. Социально-педагогическое зна-
чение спортивных игр заключается в их способно-
сти воздействовать не только на физическую 
сферу, но и на социальную адаптацию учащихся, 
формируя у них моральные и нравственные ори-
ентиры. Подобная деятельность позволяет уча-
щимся переживать положительные эмоции, удов-
летворять потребность в общении и признании, 
учиться взаимодействовать в коллективе, что осо-
бенно важно в подростковом возрасте.

Во многом успех педагогического воздей-
ствия спортивных игр обусловлен особенностями 
самого игрового процесса: наличие правил, целей, 
командной ответственности. Учащиеся учатся 
соблюдать установленные нормы, подчиняться 
коллективным интересам, проявлять инициативу, 
но в рамках принятых правил. Это закладывает 
основы правового сознания и социальной ответ-
ственности.

Также спортивные игры дают возможность 
развивать межличностные отношения: формиру-
ются дружеские связи, взаимопомощь, уменьша-
ется уровень агрессивности, снижается тревож-
ность. Исследования показывают, что участие в 
спортивных командах способствует профилактике 
девиантного поведения и асоциальных форм 
активности подростков. Особую значимость при-
обретают спортивные игры в условиях инклюзив-
ного образования, где они способствуют форми-
рованию толерантности, уважения к особенно-
стям других людей и социальной интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Эффективная реализация спортивных игр в 
образовательных учреждениях требует систем-
ного и методически обоснованного подхода. В 
учебных планах дисциплины «Физическая куль-
тура» спортивные игры занимают важное место, 
однако на практике их использование должно учи-
тывать следующие аспекты:

1. Педагогическая целесообразность: Игры 
подбираются в соответствии с возрастными, пси-
хофизиологическими особенностями учащихся, 
уровнем их физической подготовки и мотивации. 
Важно соблюдать принцип постепенности и вари-
ативности, чтобы обеспечить доступность и инте-
рес к занятиям.

2. Организация внеклассной деятельности: 
В рамках кружков, спортивных секций, факульта-
тивов и школьных спортивных клубов возможно 
проведение турниров, чемпионатов, эстафет и 
спортивных праздников. Эти формы деятельности 
обеспечивают условия для самореализации уча-
щихся и вовлечения в здоровую физкультурную 
среду.

3. Инфраструктура и кадровое обеспечение: 
Создание условий для проведения спортивных 
игр (спортивные залы, площадки, инвентарь) 
является ключевым фактором. Немаловажно и 
наличие квалифицированных педагогов, владею-
щих методикой проведения игр и способных 
адаптировать их под конкретные задачи.

4. Интеграция с другими дисциплинами: 
Спортивные игры можно использовать и в меж-
дисциплинарном подходе — например, с элемен-
тами биологии, анатомии, психологии, обществоз-
нания, что углубляет понимание учащимися связи 
физического воспитания с другими сферами 
жизни.

Регулярное участие в спортивных играх ока-
зывает многогранное воздействие на развитие 
учащихся. По данным современных исследова-
ний, можно выделить следующие аспекты эффек-
тивности:

1. Физическое развитие: Повышается общий 
уровень двигательной активности, улучшаются 
координационные способности, выносливость, 
сила и гибкость. Спортивные игры оказывают 
положительное влияние на функциональные 
системы организма: сердечно-сосудистую, дыха-
тельную, опорно-двигательную и нервную.

2. Психическое здоровье: Уровень тревож-
ности и эмоционального напряжения снижается, 
повышается самооценка и уверенность в себе. 
Игровая деятельность способствует эмоциональ-
ной разрядке, снятию напряжения после учебных 
нагрузок.

3. Социальная адаптация: Участие в команд-
ных играх формирует чувство принадлежности к 
группе, развивает коммуникативные способности, 
снижает риск социальной изоляции. Особенно 
важно это для подростков, находящихся в поиске 
идентичности.

4. Профилактика вредных привычек: Заня-
тия спортом конкурируют с досугом, связанным с 
пассивным потреблением информации или вред-
ными формами поведения (курение, употребле-
ние алкоголя, зависимость от гаджетов). Школь-
ники, систематически занимающиеся спортив-
ными играми, чаще демонстрируют устойчивость 
к социальным девиациям.

Дополнительно следует отметить важность 
мониторинга эффективности. Использование 
методик оценки физической подготовленности, 
эмоционального состояния и уровня социальной 
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адаптации учащихся помогает корректировать 
образовательный процесс и добиваться устойчи-
вых результатов.

Спортивные игры занимают особое место в 
системе физического воспитания и в целом в 
образовательном процессе, поскольку они одно-
временно выполняют оздоровительные, воспита-
тельные и развивающие функции. Проведённый 
анализ показал, что спортивные игры способ-
ствуют не только укреплению здоровья учащейся 
молодежи и развитию основных физических 
качеств, но и формированию у них важнейших 
социальных компетенций: ответственности, дис-
циплины, коммуникабельности, толерантности и 
умения работать в коллективе.

Играя в команде, учащиеся учатся взаимо-
действовать, распределять роли, принимать 
решения в условиях ограниченного времени и 
соблюдать установленные правила, что форми-
рует у них основу правового сознания и мораль-
ной устойчивости. В условиях возрастающей 
социальной нестабильности, распространения 
гиподинамии и роста числа психоэмоциональных 
расстройств у подростков, спортивные игры 
выступают как действенный способ профилактики 
негативных проявлений и девиантного поведения.

Важно подчеркнуть, что эффективность 
спортивных игр как средства физического и соци-
ального развития напрямую зависит от педагоги-
ческой целенаправленности, условий проведе-
ния, мотивационной среды и профессиональной 
компетенции преподавателя. Следовательно, 
задачей педагогов, организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы и всей образователь-
ной системы в целом должно стать не просто 
включение спортивных игр в учебные и внеуроч-
ные занятия, но и создание благоприятных усло-
вий для их широкого использования с опорой на 
индивидуальные особенности учащихся.

Таким образом, спортивные игры являются 
универсальным и мощным ресурсом, способным 
обеспечивать гармоничное развитие личности, 
укрепление здоровья и формирование социаль-
ных навыков молодежи. Их активное применение 
в образовательной среде должно рассматри-
ваться не как дополнительная опция, а как необ-
ходимый компонент целостного образовательного 
и воспитательного процесса.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОДХОДА 
СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Аннотация. Статья направлена на оптимизацию понимания тренировочного процес-
са дзюдоистов, особенно для профессионально занимающихся атлетов. Актуальность 
темы обусловлена необходимостью грамотного формирования физической и технической 
подготовки, что критически важно для спортивной карьеры каждого занимающегося дан-
ным видом спорта. Подчеркивается важность адаптации к современным требованиям и 
использованию научно обоснованных методик в тренировках.

В статье анализируются методологические подходы способные значительно уси-
лить общую физическую готовность действующих спортсменов, подтверждена эффек-
тивность их применения. Описываются методы, комплексного воздействия в сочетании с 
утвержденным планом тренировок, направленных на реализацию конечного результата. 
Проработан план, оптимального комплекса тренировочного цикла, способного за короткий 
период времени поднять уровень физического развития у профессиональных спортсменов. 

Исследование показывает, что оптимизация тренировочного процесса требует уче-
та не только технических, но и физиологических параметров спортсмена, а также внедре-
ния инновационных техник обучения, направленных на снижение травматизма у спортсме-
нов.

Ключевые слова: физическая подготовленность, анаэробная нагрузка, умения, прин-
цип тренированности, методы обучения, спорт, структура развития, комплексная про-
грамма тренировок.
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OPTIMIZATION OF A COMPREHENSIVE TRAINING APPROACH 
AMONG PROFESSIONAL ATHLETES

Annotation. The article is aimed at optimizing the understanding of the training process of ju-
dokas, especially for professional athletes. The relevance of the topic is due to the need for compe-
tent formation of physical and technical training, which is critical for the sports career of everyone 
involved in this sport. The importance of adaptation to modern requirements and the use of scientifi-
cally based methods in training is emphasized.

The article analyzes methodological approaches that can significantly enhance the overall 
physical readiness of active athletes, the effectiveness of their use is confirmed. The methods of 
complex impact in combination with an approved training plan aimed at achieving the final result are 
described. A plan has been developed for an optimal complex of a training cycle that can raise the 
level of physical development in professional athletes in a short period of time.

The study shows that optimization of the training process requires taking into account not only 
technical but also physiological parameters of the athlete, as well as the introduction of innovative 
training techniques aimed at reducing injuries in athletes.

Key words: physical fitness, anaerobic load, skills, training principle, teaching methods, sports, 
development structure, complex training program.

Рассмотрим подготовку профессиональ-
ных дзюдоистов, на начальной стадии 
развития. Функциональный рост спор-

тсмена имеет сложно структурированный процесс 
развития. Само по себе дзюдо как вид спорта 
имеет определенный круг почитателей. Увлечен-
ные данным видом спорта атлеты, как правило, 
люди с закаленным характером, имеющие потен-
циальные задатки победителя. В основном дзю-
доисты психологически устойчивые люди, про-
шедшие испытания «борьбой». 

В процессе подготовки дзюдоиста прихо-
дится максимально углубленно подходить к 
каждому спортсмену, проявляя индивидуаль-
ность, применяя биологическое обоснование 
современной науки. Развитие биологии спорта 
позволяет разработать не только информативные 
методы контроля, но и научно обоснованную тех-
нологию физической подготовки профессиональ-
ного дзюдоиста[1].

Такие виды единоборств, всегда стояли в 
авангарде спортивного мира, ничто и никогда не 

сравнится с захватывающей зрелищностью пое-
динков в дзюдо. 

Дзюдо – это не просто боевое искусство, это 
танец силы и стратегии, где каждый прием – выве-
ренный аккорд в симфонии борьбы. Соревнова-
тельное дзюдо – это захватывающий спарринг 
двух спортсменов, целью которых является не 
просто победа, а демонстрация технического пре-
восходства. Этот вид спорта требует от атлета не 
только отточенных навыков, но и безупречной 
физической подготовки: взрывной силы, неутоми-
мой выносливости, молниеносной ловкости и ско-
рости. 

Специфика продолжительной аэробной 
работы приводит к интенсивному кислородному 
потреблению. Находясь в состоянии компенсатор-
ного голодания, тренированная способность к 
восстановлению играет жизненно важную роль, 
позволяя борцу сохранять концентрацию и мощь 
до конца поединка. Наряду с аэробными способ-
ностями, анаэробные показатели позволяют дзю-
доисту совершать молниеносные, взрывные 
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атаки. Основная задача спортсменов заработать 
очки, используя физический контакт и выполняя 
приемы с максимальной интенсивностью.

Спортивную карьеру дзюдоиста, его дости-
жения в борцовской дисциплине можно разделить 
на условные ступени, начиная от самых первых 
успехов на тренировках и юношеских разрядов до 
звания мастера спорта мирового класса [2].

Турниры по дзюдо - это не только демон-
страция физической силы, но и интеллектуальная 
дуэль. Участники должны постоянно анализиро-
вать действия противника, предвидеть его наме-
рения и разрабатывать собственные стратегии. 
Умение адаптироваться к меняющейся ситуации 
на татами, быстро принимать решения и исполь-
зовать слабые стороны соперника.

Сама специфика борьбы требует значитель-
ных физических усилий, на протяжении всего пое-
динка, тактически правильно построенная борьба 
не прощает бездействие соперника. Совершен-
ствование профессионализма в дзюдо это ком-
плексная работа, направленная на развитие всех 
физических качеств, а также на чувство созна-
тельного выбора действенных приемов борьбы. 
Особое внимание уделяется отработке бросков, 
удержаний, болевых приемов и удушений. Трени-
ровки включают в себя как упражнения с партне-
ром, так и работу с отягощениями, бег, прыжки и 
другие виды физической активности.

Психологическая устойчивость – еще один 
важный аспект успешного выступления на сорев-
нованиях. Дзюдоист должен уметь концентриро-
ваться на стремлении к победе, проявлять макси-
мальную выдержку в самых напряженных ситуа-
циях. 

Для того чтобы добиться максимальных 
результатов развития и определенных навыков в 
дзюдо необходима хорошая общая физическая 
подготовка, а также специальная - это та база, на 
основе, которой строится планирование каждого 
занятия. В качестве общей физической подго-
товки дзюдоиста, может использоваться бег, а в 
специальной физической подготовке, специально 
узконаправленные движения в пространстве соот-
ветствующие спортивной дисциплине, например 
работа в партере, со сменой определенных пози-
ций с установленной интенсивностью и интер-
вальностью [3]. 

Перед соревнованиями по дзюдо, спор-
тсмены должны сосредоточиться на прогрессиро-
вании физической формы, аэробных и анаэроб-
ных показателях. Существует множество про-
грамм и методов развития ведущих к намеченной 
цели спортсменов, разберем некоторые из них.

Тренировки с отягощениями признаны цен-
ным методом повышения мышечной силы и мощ-

ности анаэробной направленности, упражнения 
на выносливость полезны для улучшения аэроб-
ных метаболических процессов. Однако ограни-
ченное время тренировок в современных усло-
виях ставит перед спортсменами непростую 
задачу, поскольку сложно выделить время для 
отдельных тренировок на развитие силы и вынос-
ливости. Для решения поставленной задачи тре-
нерский состав прибегает к методам способствую-
щим компенсировать недостаток времени в тре-
нировочном процессе без ущерба для их качества 
[4].

Современные программы позволяют вклю-
чать в одну тренировку упражнения силового и 
интенсивного характера, для развития физиче-
ской формы тем самым оптимизируя аэробную и 
анаэробную метаболическую подготовку. Такой 
подход известен как параллельная тренировка, он 
позволяет спортсменам максимально увеличить 
время тренировок и их эффективность. Исследо-
вания показывают, что комплексные тренировоч-
ные циклы могут дать больше преимуществ, 
нежели концентрация исключительно на специ-
ально подобранной части упражнений. 

Во избежание дисбаланса, чтобы свести к 
минимуму побочные эффекты, рекомендуется 
корректировать последовательность и тип упраж-
нений во время комплексной тренировки.

Ранее проведенные исследования показали, 
эффективность применения интервального под-
хода между силовыми и динамично-интенсив-
ными тренировками, что позволяет снизить нега-
тивное влияние развития в силовых показателях. 

Таким образом, включение в программу тре-
нировок беговых упражнения с интенсивными 
нагрузками (например, ездой на велосипеде) 
может помочь нейтрализовать негативное влия-
ние на результаты силовых упражнений, наблюда-
емое в предыдущих исследованиях. 

Для прояснения эффективного применения 
методов комплексного тренировочного цикла 
авторским коллективом принято решение на прак-
тике провести небольшое сравнение, которое 
могло бы достоверно показать эффективность 
воздействия данного цикла. 

В общей сложности в исследовании приняли 
участие 40 спортсменов-дзюдоистов мужского 
пола, регулярно выступающих на краевых сорев-
нованиях и различных мастерских турнирах, име-
ющих как минимум двухлетний опыт борьбы. Все 
участники перед началом эксперимента были рас-
пределены по весовым категориям и разбиты на 
четыре группы. В процессе отбора каждый участ-
ник был подробно проинформирован о процеду-
рах, требованиях, преимуществах и рисках, свя-
занных с исследованием, от каждого получено 
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письменное согласие. План исследования был 
одобрен спортивной федерацией дзюдо. Для 
достоверности и анализа результативности, две 
отобранные группы тренировались по смешан-
ному плану. Участники смешанной тренировочной 
программы выполняли упражнения на силу, 
выносливость, быстроту, и ловкость. Остальные 
группы работали согласно действующему утверж-
денному плану тренировок [5].

Целью данного исследования была оценка 
влияния 6-месячной программы смешанных тре-
нировочных нагрузок, которые сочетали короткие 
интервальные спринтерские тренировки и трени-
ровки с отягощениями чередующейся в заплани-
рованной последовательности. 

В численном соотношении группы сформи-
ровались относительно одинаково по количеству 
участников. Еженедельные смешанные трени-
ровки включали в себя обязательный интенсив-
ный бег по отрезкам 100,200,100,100 - метров, 
приседания со штангой на спине, жим ногами в 
тренажере, жим штанги широким хватом лежа на 
спине, тяга с плинтов, толкание медицинбольного 
мяча с выпрыгиванием.

Для оценки функционального состояния 
спортсменов и выявления динамики изменений, 
вызванных тренировочными программами, 
использовался комплексный анализ. В начале и в 
конце 6-месячного периода были проведены 
измерения, характеризующие силу, выносли-
вость, скоростно-силовые качества и специаль-
ную работоспособность дзюдоистов. Сила оцени-
валась от максимального количества повторов 
выполненных на снарядах, вес рассчитывался от 
весовой категории каждого испытуемого. Вынос-
ливость определялась с помощью теста Купера, а 
скоростно-силовые качества – посредством 
прыжка в длину с места и метания медицинбола. 
Специальная работоспособность оценивалась на 
основе выполнения специализированных тестов, 
имитирующих приближенные к соревнователь-
ным условиям действия. 

Полученные данные подвергались статисти-
ческой обработке с использованием t-критерия 
Стьюдента для парных выборок, чтобы выявить 
статистически значимые различия между показа-
телями до и после тренировочного периода в 
каждой группе. Также проводился дисперсионный 
анализ (ANOVA) для сравнения изменений в раз-
ных группах. Уровень значимости был установлен 
на уровне p < 0,05.

Предварительные результаты показали, что 
в группе, тренировавшейся по смешанной про-
грамме, наблюдались статистически значимые 
улучшения во всех исследуемых показателях. В 
частности, прирост силы в жиме лежа и приседа-
ниях со штангой был более выраженным, в кон-

трольных группах. Также отмечалось улучшение 
результатов в тесте Купера, прыжке в длину с 
места и метании медицинбола.

Полученные результаты подчёркивают важ-
ность того, чтобы спортсмены и тренеры осозна-
вали, что полагаться исключительно на трени-
ровки по дзюдо может быть неэффективной стра-
тегией для достижения адаптационных измене-
ний. Чтобы облегчить такую адаптацию, 
необходимо включить в программу тренировок 
дополнительные упражнения, анаэробного и 
аэробного характера.

Во многих предыдущих исследованиях 
обычно использовались аэробные упражнения в 
виде непрерывного бега или езды на велосипеде 
умеренной интенсивности до и после тренировки. 
Но, как правило, такой метод не давал значитель-
ного результата. В нашем же случае мы предла-
гаем короткие интенсивные интервальные трени-
ровки и тренировки с отягощениями, которые 
могут быть эффективным средством повышения 
физической подготовленности дзюдоистов. 
Однако, для подтверждения этих выводов и выяв-
ления оптимальных параметров тренировочной 
программы необходимы дальнейшие исследова-
ния [6].

Этот всесторонний подход к тренировкам, 
интегрирующий аэробные и анаэробные упражне-
ния, а также специфические нагрузки дзюдо, 
представляет собой перспективную стратегию 
оптимизации физической подготовки борцов. 
Позволяет не только улучшить отдельные показа-
тели, такие как выносливость и сила, но и обеспе-
чить комплексную адаптацию организма к разноо-
бразным требованиям этого вида спорта.

Перспективы дальнейших исследований в 
этой области представляются весьма широкими. 
Необходимо провести более глубокий анализ вли-
яния различных комбинаций аэробных и анаэроб-
ных нагрузок на специфические навыки дзюдо-
истов. 

В заключение, можно с уверенностью ска-
зать, что комплексный подход к тренировкам 
является перспективным направлением в подго-
товке дзюдоистов. Он позволяет добиться значи-
тельных улучшений в физической подготовке, 
повысить результативность и снизить риск травм. 
Дальнейшие исследования и практическое при-
менение этого подхода могут внести существен-
ный вклад в развитие дзюдо и других видов 
спорта, требующих комплексной физической под-
готовки.
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PHYSICAL ACTIVITY AS A FACTOR IN MAINTAINING THE HEALTH  
OF STUDENTS IN CONDITIONS OF HIGH MENTAL LOAD

Annotation. This article examines the consequences of low physical activity levels among 
university students. It presents research findings on the effects of motor activity on health and the 
body’s adaptive mechanisms. Particular attention is paid to issues related to cardiovascular, gastro-
intestinal, and musculoskeletal diseases. The article provides recommendations for increasing stu-
dent engagement in independent physical training and analyzes the social and cultural factors that 
influence student participation in physical activity.

Key words: physical activity, student health, hypodynamia, psychophysiological state, disease 
prevention, strength exercises, educational environment, motivation for sports.

Современное общество характеризу-
ется высокой степенью автоматиза-
ции и цифровизации, что способствует 

росту умственного труда и одновременной гипо-
динамии. Наиболее ярко эта проблема проявля-
ется в среде студентов — категории, для которой 
характерны интенсивная когнитивная деятель-
ность, эмоциональные перегрузки и, как след-
ствие, дефицит двигательной активности. Этот 
дисбаланс становится одной из причин наруше-
ния психофизического равновесия организма, 
снижая его адаптационные возможности и повы-
шая риски развития хронических заболеваний. 
Таким образом, проблема недостаточной физиче-
ской активности среди студентов требует ком-
плексного подхода, включающего не только меди-
цинские и педагогические, но и социально-куль-
турные аспекты. В настоящей статье анализиру-
ется влияние физической активности на здоровье 
студенческой молодежи, рассматриваются 
последствия гиподинамии, а также предлагаются 
пути повышения мотивации к самостоятельным 
занятиям физической культурой. 

Особенно остро стоит проблема физиче-
ского здоровья среди студентов вузов. Современ-
ные исследования подтверждают, что здоровье 
этой социальной группы вызывает серьезные опа-
сения. Более того, усиливается негативное влия-
ние самой образовательной среды, где стресс, 
переутомление и гиподинамия становятся нор-
мой. Молодые люди все чаще оказываются в зоне 
риска по ряду заболеваний, что делает проблему 
еще более актуальной.

Характер профессиональной учебной 
нагрузки студентов предполагает длительное 
сидение за рабочим местом и ограниченную дви-
гательную активность. Это способствует развитию 

различных функциональных нарушений. Учиты-
вая высокую эмоциональную нагрузку, ограничен-
ность во времени и особенности студенческого 
образа жизни, негативное воздействие гиподина-
мии усиливается.

В этой связи становится необходимым поиск 
новых подходов к популяризации физической 
культуры среди студентов. Один из эффективных 
способов — стимулирование самостоятельных 
занятий спортом. Чтобы такая активность стала 
частью повседневной жизни, важно развивать у 
студентов мотивацию, интерес к физическим 
упражнениям как средству отдыха, профилактики 
болезней и повышения жизненного тонуса.

Ряд исследований последних подтверждают 
негативную тенденцию снижения физической 
активности среди студентов, особенно в период 
дистанционного обучения. По данным ВОЗ, более 
80% подростков и молодых людей не выполняют 
минимальные нормативы по физическим нагруз-
кам, рекомендованные для сохранения здоровья.

Другие авторы подчёркивают, что физиче-
ская активность способствует нормализации пси-
хоэмоционального состояния, улучшает показа-
тели когнитивной функции и снижает частоту воз-
никновения депрессивных и тревожных рас-
стройств. Кроме того, многочисленные работы 
посвящены позитивному влиянию аэробных и 
силовых тренировок на работу сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем. Проблема гиподина-
мии в студенческой среде также активно обсужда-
ется в контексте образовательной среды и соци-
альной адаптации. Несмотря на существование 
дисциплины «Физическая культура», её реальная 
эффективность остаётся ограниченной, поскольку 
большинство студентов не продолжает занятия 
вне обязательной учебной программы.
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Основной проблемой становится устойчивое 
игнорирование необходимости регулярной физи-
ческой активности среди студентов, несмотря на 
осведомлённость о её пользе. Причинами явля-
ются как объективные факторы — высокая учеб-
ная нагрузка, дефицит времени, стресс, недоста-
точная инфраструктура, — так и субъективные: 
низкий уровень мотивации, отсутствие привычки к 
самостоятельным занятиям, преобладание сидя-
чего образа жизни. 

Это приводит к целому ряду негативных 
последствий:

- нарушения в работе сердечно-сосудистой 
системы;

- избыточный вес и ожирение;
- заболевания ЖКТ, включая язвенные пора-

жения;
- ухудшение когнитивной и физической рабо-

тоспособности;
- повышение уровня тревожности и депрес-

сии;
- нарушение обменных процессов.
Современная образовательная среда отли-

чается высоким уровнем информационной насы-
щенности, что требует от студентов значительных 
усилий для адаптации. 

Основными стрессогенными факторами 
являются:

- большой объём учебной информации;
- высокие требования к результатам экзаме-

национной и текущей аттестации;
- необходимость совмещения учёбы с рабо-

той;
- недостаток сна и нерегулярное питание.
Длительное пребывание за рабочим столом 

приводит к перенапряжению мышц спины, шеи и 
плечевого пояса, развитию остеохондроза, сколи-
оза и других нарушений осанки. Кроме того, пси-
хоэмоциональное напряжение без возможности 
его компенсации через физическую активность 
усугубляет риски для здоровья.

Таким образом, необходимо не только оце-
нить влияние физических упражнений на здоро-
вье студентов, но и разработать практические 
рекомендации по формированию мотивационной 
и инфраструктурной среды, способствующей 
активному вовлечению молодежи в физическую 
культуру.

В данной работе применялись следующие 
методы: анализ литературных источников (науч-
ные статьи, отчёты ВОЗ, данные Роспотребнад-
зора и Минздрава); обобщение эмпирических дан-
ных из опубликованных исследований; сравни-
тельный анализ состояния здоровья двух выбо-
рок: тренированных спортсменов и нетре- 
нированных студентов; кейс-анализ клинических 

наблюдений за пациентами с нарушениями ЖКТ 
до и после физических тренировок; контент-ана-
лиз анкет студентов по вопросам физической 
активности и мотивации к занятиям спортом. 
Дополнительно использовались методики оценки 
психофизиологического состояния, включая опо-
средованную реоэнцефалографию, функциональ-
ные пробы и тесты на уровень физической подго-
товки.

Гиподинамия оказывает системное воздей-
ствие на организм человека, нарушая физиологи-
ческий баланс и снижая адаптивные возможно-
сти. В условиях хронической недостаточности 
физической активности наблюдаются следующие 
патологические изменения:

1. Сердечно-сосудистая система: ухудша-
ется венозный отток, снижается тонус сосудов, 
нарушается регуляция артериального давления, 
повышается риск развития аритмий, ишемической 
болезни сердца и гипертонии.

2. Пищеварительная система: нарушение 
моторики желудка и кишечника, ухудшение усвое-
ния пищи, развитие гастритов, язвенной болезни, 
синдрома раздражённого кишечника.

3. Обмен веществ: снижается чувствитель-
ность к инсулину, ускоряется развитие метаболи-
ческого синдрома, накапливаются жировые отло-
жения.

4. Центральная нервная система: ухудша-
ется когнитивная функция, повышается уровень 
тревожности и депрессии, развивается синдром 
хронической усталости.

По данным исследований, более 65% сту-
дентов имеют признаки психофизического переу-
томления, сопровождающегося нарушением сна, 
снижением концентрации внимания и раздражи-
тельностью. Эти проявления существенно сни-
жают успеваемость и качество образования в 
целом.

Анализ состояния студентов показывает:
- у 63% опрошенных — признаки повышен-

ной утомляемости, головной боли и мышечной 
слабости;

- более 50% студентов не соблюдают режим 
дня и систематически недосыпают;

- 40% не выполняют даже минимальных 
норм физической активности (менее 2 раз в 
неделю);

- у 22% студентов диагностированы заболе-
вания ЖКТ, в том числе язва желудка и гастрит;

- упражнения на растяжку и умеренные 
силовые тренировки показали эффективность в 
реабилитации пациентов с заболеваниями ЖКТ и 
нарушениями мозгового кровообращения.

Дополнительно, данные по группе лыжни-
ков-ветеранов показали:
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- уровень физической и умственной работо-
способности значительно выше, чем у нетрениро-
ванных ровесников;

- биологический возраст ниже паспортного 
на 5–7 лет;

- сохранены адаптационные механизмы в 
условиях стресса и нагрузки.

Результаты подтверждают, что регулярная 
физическая активность оказывает положительное 
влияние не только на физическое здоровье, но и 
на психоэмоциональное состояние студентов. 
Особенно эффективно себя зарекомендовали:

- силовые тренировки в аэробном режиме с 
индивидуальным подбором нагрузки;

- умеренные кардионагрузки (ходьба, плава-
ние, лыжи);

- упражнения на координацию и растяжку 
для профилактики остеопороза и снижения риска 
травм.

Однако очевидно, что усилий одних лишь 
преподавателей дисциплины «Физическая куль-
тура» недостаточно. Необходимо формирование 
устойчивой внутренней мотивации студентов к 
занятиям спортом. Это требует:

- повышения доступности спортивных объ-
ектов;

- расширения сети секций и клубов при 
вузах;

- культурной и информационной поддержки 
здорового образа жизни;

- включения элементов «здоровьесберегаю-
щих технологий» в образовательную среду.

Физическая активность — ключевой компо-
нент здоровья студенческой молодёжи. В усло-
виях интенсивного обучения, стресса и сидячего 
образа жизни она становится неотъемлемым 
инструментом профилактики и реабилитации.

Многочисленные исследования подтвер-
ждают положительное влияние физических 
упражнений на состояние здоровья. Учащиеся, 
занимающиеся силовыми тренировками в аэроб-
ном режиме, демонстрируют улучшение гемоди-
намики, снижение уровня тревожности, стабили-
зацию работы сердца. Установлено, что при 
систематических занятиях лыжным спортом улуч-
шаются показатели кардиореспираторной вынос-
ливости и когнитивной функции у людей среднего 
возраста. У пациентов с заболеваниями ЖКТ при-
менение физических упражнений (особенно 
растяжка, дыхательная гимнастика) способствует 
нормализации кровообращения и ускорению про-
цессов заживления слизистой оболочки желудка и 
кишечника.

Примером служит исследование, проведён-
ное среди 130 человек (в т.ч. 53 спортсменов-лыж-
ников), которое показало, что физически актив-
ные участники имели более высокий уровень 

адаптации, меньший биологический возраст и 
лучшие показатели умственной и физической 
работоспособности.

Для устойчивого формирования привычки к 
физической активности необходимо:

- создать благоприятную среду: доступ к 
спортивным объектам, секциям, тренерам;

- поддерживать мотивацию через образова-
тельные и просветительские программы;

- интегрировать элементы физической 
активности в повседневную жизнь студента. Дли-
тельное отсутствие движений отрицательно вли-
яет на опорно-двигательный аппарат, особенно на 
костную ткань. Гиподинамия способствует сниже-
нию плотности костей, ухудшению координации 
движений и мышечного тонуса. Одним из серьез-
ных последствий является остеопороз — заболе-
вание, характеризующееся хрупкостью костей и 
риском переломов.

Профилактика и лечение остеопороза вклю-
чает: регулярные силовые и аэробные нагрузки, 
упражнения на координацию и равновесие (йога, 
пилатес, тренировка на нестабильных платфор-
мах), поддержание адекватного уровня витамина 
D и кальция в организме, избегание курения и 
чрезмерного употребления алкоголя. Наиболее 
эффективными считаются занятия фитнесом, 
плавание, спортивная ходьба, езда на велоси-
педе, гимнастика и игровые виды спорта.

Только при комплексном подходе можно 
добиться долгосрочного оздоровительного 
эффекта, формирования устойчивых поведенче-
ских установок и снижения риска заболеваний, 
связанных с гиподинамией. Хотя вся эта инфор-
мация может быть доступна студентам на заня-
тиях по «Физической культуре», гораздо важнее 
сформировать у них внутреннюю мотивацию к 
самостоятельным занятиям спортом. Проведение 
лекций о здоровом образе жизни — это полезно, 
но не всегда эффективно. Намного результатив-
нее, если сами студенты осознают необходимость 
двигательной активности. Для этого важно обе-
спечить доступ к спортивной инфраструктуре — 
как частной, так и государственной — а также 
создать благоприятную социально-культурную 
среду, поддерживающую стремление к физиче-
ской активности.

Проведённый анализ актуальных проблем 
физической активности среди студентов высших 
учебных заведений показал, что недостаток дви-
гательной активности является серьёзным факто-
ром риска ухудшения физического и психоэмоци-
онального состояния молодёжи. На фоне расту-
щей умственной нагрузки, хронического стресса, 
нарушения режима сна и питания, а также недо-
статочной осведомлённости о важности регуляр-
ных физических нагрузок, наблюдается устойчи-
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вая тенденция к увеличению числа заболеваний 
сердечно-сосудистой, пищеварительной и кост-
но-мышечной систем.

Физическая активность доказала свою 
эффективность как средство профилактики и 
терапии различных патологических состояний. 
Регулярные силовые и аэробные упражнения спо-
собствуют повышению общей работоспособно-
сти, нормализации психофизиологических про-
цессов, улучшению мозгового кровообращения, 
восстановлению обменных функций, снижению 
уровня тревожности и депрессивных состояний.

Особую значимость приобретают самостоя-
тельные занятия физической культурой, ориенти-
рованные на формирование устойчивой мотива-
ции к здоровому образу жизни. Однако для дости-
жения долгосрочного эффекта необходимо ком-
плексное воздействие: развитие инфраструктуры 
вузов, интеграция здоровьясберегающих техноло-
гий в образовательный процесс, культурно-про-
светительская работа, а также создание условий 
для формирования внутренних установок студен-
тов на регулярную физическую активность.

Таким образом, физическая активность сту-
дентов должна рассматриваться не как факульта-
тивный элемент обучения, а как важнейшая 
составляющая стратегии сохранения и укрепле-
ния здоровья будущих специалистов. Только 
системный подход позволит достичь высоких 
результатов в профилактике заболеваний и фор-
мировании полноценного здоровья студенческой 
молодёжи.
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cance, which determines the tasks of its institutionalization and popularization. A special direction for 
the further development of the discipline is also associated with the formation of specialized industry 
conflictology areas, which will provide additional competitive advantages for students studying the 
subject.

Key words: legal education, social conflicts, legal conflictology, legal disputes, legal profes-
sion.

Высокая динамика общественных отно-
шений и коммуникации неизбежно при-
водит к росту числа конфликтных ситу-

ации. Правовой характер надстройки современ-
ного социума обуславливает то, что значимая 
часть таких ситуаций имеет вид юридических кон-
фликтов. Вместе с тем, усложнение обществен-
ных отношений приводит к тому, что традицион-
ные способы разрешения споров зачастую оказы-
ваются недостаточно эффективными. Это значи-
тельно актуализирует потребность в новых 
подходах к профилактике, управлению и разреше-
нию конфликтов, которые не могут быть реализо-
ваны без формирования соответствующих про-
фессиональных навыков. 

В этой связи юридическая конфликтоло-
гия как учебная дисциплина приобретает особое 
значение, формируя у будущих юристов компе-
тенции в области анализа правовых конфликтов 
для их последующего разрешения. Определение 
состояния дисциплины, проблем ее развития и 
перспектив совершенствования в данной связи 
представляется крайне актуальным. 

История юридической конфликтологии как 
направления научного исследования в России 
насчитывает чуть более тридцати лет, а дисци-
плина «юридическая конфликтология» отражает 
научные знания и является динамично развиваю-
щимся направлением в юридическом образова-
нии. При этом развитие дисциплины часто имело 
несистемный и в определенном смысле хаотич-
ный характер и сейчас требует определенной 
систематизации. Кроме того, современные науч-
ные исследования демонстрируют необходимо-
стью модернизации юридического образования в 
соответствии с вызовами времени [3]. Совершен-
ствование методов конфликтологической подго-
товки обучающихся по юридическим специально-
стям способствует не только повышению их про-
фессионального уровня, но и укреплению право-
вой культуры общества в целом в том числе в 
рамках конфликтологической компетентности.

В самом общем виде юридическую конфлик-
тологию можно определить как область знания, 
изучающую природу, структуру, динамику право-
вых конфликтов, а также разрабатывающую 
методы их предупреждения, управления и разре-
шения [4]. Как учебная дисциплина она включает 
в себя наиболее конкретные обобщенные знания 

по вопросам изучения и находится на стыке соци-
ально-гуманитарных наук, изучающих обществен-
ные отношения в ключевых сферах обществен-
ной жизни, что определяет ее междисциплинар-
ный характер [10]. 

Предметом юридической конфликтологии 
выступают конфликты в сфере права, то есть 
такие социальные противоречия, которые свя-
заны с нарушением, реализацией или толкова-
нием правовых норм. Необходимо отметить, что 
правовые конфликты не всегда полностью охва-
тываются формально-юридическим компонентом, 
поскольку: во-первых, правовым конфликтам 
могут предшествовать социальные противоречия, 
которые только в процессе своего развития при-
обретают правовой характер; во-вторых, кон-
фликтная природа правоотношений может прово-
цировать межличностное противостояние субъек-
тов, вносящие субъективный компонент в фор-
мальный спор; в-третьих, на их протекание 
постоянно влияют факторы внешней среды соци-
ального, экономического, политического, культур-
ного и иного характера. Поэтому для разрешения 
правовых конфликтов недостаточно профессио-
нальных навыков работы с действующим законо-
дательством. От профессионального юриста тре-
буется понимание широкого социального контек-
ста конфликта, условий его формирования, дина-
мики развития, а также культурных, социальных и 
психологических компонентов, обуславливающих 
конфликтное поведение сторон спора. 

Основу юридической конфликтологии, 
исходя из этого, составляет общая конфликтоло-
гия, накапливающая значительный объем соци-
о-гуманитарных знаний и опыт в соответствующих 
сферах для цели минимизации конфликтогенных 
факторов в обществе [4]. Вместе с тем, связь с 
юриспруденцией обуславливает конкретные 
задачи дисциплины:

- анализ причин и условий возникновения 
правовых конфликтов;

- разработка стратегий их управления, пред-
упреждения и профилактики;

- изучение механизмов досудебного и судеб-
ного урегулирования споров;

- интеграция альтернативных методов раз-
решения споров в практику.

Таким образом, юридическая конфликтоло-
гия представляет собой новую динамично разви-
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вающуюся отрасль научного знания и учебную 
дисциплину, интегрирующую теоретические нара-
ботки и практические инструменты для работы с 
правовыми конфликтами. 

Не смотря на свою значимость юридическая 
конфликтология в настоящее время зани-
мает периферийное положение в системе юриди-
ческого образования и представлена в образова-
тельных программах российских вузов эпизодиче-
ски либо как факультативная дисциплина или 
спецкурс, либо ограничено включается в качестве 
раздела в рамках других дисциплин [11]. В свою 
очередь в мировой образовательной практике 
конфликтология давно стала обязательным ком-
понентом подготовки юристов, особенно в про-
странстве общего права, ее необходимость объ-
ясняется высокой востребованностью медиатив-
ных и иных несудебных практик в правопримене-
нии и разрешении юридических споров [12].

Представляется, что развитие дисциплины 
требует не только укрепления научной теоретиче-
ской базы, но и активного последовательного и 
масштабного внедрения в образовательные про-
граммы подготовки юристов. Однако необходимо 
понимать, что внедрение дисциплины до сих пор 
сталкивалось и продолжает сталкиваться с рядом 
обстоятельств, связанных с общими системными 
проблемами отечественного юридического обра-
зования:

1. Дефицит учебно-методических материа-
лов, выражающийся в отсутствии единого образца 
и качественного фундаментального учебника по 
дисциплине при преобладании теоретических 
пособий, отражающих подходы конкретных уче-
ных, над практико-ориентированными разработ-
ками.

2. Недостаток квалифицированных препода-
вателей, при необходимости сочетания професси-
ональных юридических, педагогических и обще-
культурных навыков профессионального кон-
фликтолога в условиях слабой вовлеченности в 
образовательный процесс действующих медиато-
ров.

3. Разрыв между теорией и практикой, когда 
образовательный процесс ограничивается лишь 
получением общих знаний без их применения и 
получения конкретных практических навыков 
ввиду ограниченного взаимодействия ВУЗов и 
профессионального сообщества.

Вместе с тем в последние годы можно отме-
тить положительные тенденции в сфере теории и 
практики юридической конфликтологии, в частно-
сти, появляются новые научные и учебно-методи-
ческие труды, расширяется перечень ВУЗов, где 
конфликтология преподается, а также увеличива-
ется число медиативных центров, в том числе при 
университетах [3].

Тем не менее, дальнейшее развития юриди-
ческой конфликтологии в системе высшего обра-
зования связано с реализацией следующих 
направлений действий, призванных устранить 
названные выше препятствия:

1. Институциональное закрепление дисци-
плины в системе юридического образования. 
Необходимо как включение дисциплины в каче-
стве обязательной части программы юридиче-
ского образования, так и разработка единого стан-
дарта обучения по перечню компетенций и содер-
жанию учебного курса.

2. Поддержка научных исследований по про-
филю. Следует не только расширять перечень 
профильных научных журналов и конференций, 
но также разработать грантовые программы по 
целевому финансированию конфликтологических 
исследований.

3. Переход к практико-ориентированному 
обучению. Важно не только внедрять интерактив-
ные форматы обучения с разбором реальных кон-
фликтов, но и формировать пространство для 
эмпирического приложения конфликтологических 
навыков, в частности в рамках медиативных цен-
тров.

4. Содержательное обновление и расшире-
ние программ. Требуется введение конфликтоло-
гического компонента в ключевые фундаменталь-
ные и специальные юридические дисциплины, а 
также разработка модульной системы преподава-
ния конфликтологи по отраслям права.

Последний пункт представляет особое пер-
спективное измерение юридической конфликто-
логии, на которое следует обратить внимание. 

Современное состояние разнообразной 
юридической практики демонстрирует возрастаю-
щую потребность в узкоспециализированных под-
ходах к урегулированию конфликтов в различных 
отраслях. Также такая необходимость обуслов-
лена спецификой самих отраслевых конфликтов, 
обладающих собственным предметом, субъект-
ным составом и различиями в процедурных меха-
низмах разрешения [2]. Исходя из этого, внедре-
ние отраслей юридической конфликтологии в 
образовательном процессе способно повысить 
конкурентоспособность обучающихся в профес-
сиональной деятельности и сформировать узко-
профильные компетенции в рамках конкретных 
направлений юриспруденции. 

Расширение программы юридической кон-
фликтологии также должно предусматривать фор-
мирование отраслевых конфликтологических 
стандартов и исследовательской теоретической 
базы, а также профильных научных школ. Диффе-
ренциация направлений в рамках дисциплины 
должна быть определена соответственно по 
отраслевому признаку. При определении данных 
направлений необходимо сформулировать поня-
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тие, предметную область и назначение. К таким 
направлениям следует отнести:

1. Гражданско-правовая конфликтология – 
специализированный раздел юридической кон-
фликтологии, изучающий природу, динамику и 
способы разрешения конфликтов между субъек-
тами гражданского оборота в сфере частного 
права на основе принципа равенства сторон и 
широкого применения альтернативных форм раз-
решения конфликтов [7].

Раздел изучает вещные, обязательствен-
ные, наследственные, корпоративные и иные 
виды гражданско-правовых конфликтов.

Гражданско-правовая конфликтология как 
специализированное направление обладает зна-
чительным потенциалом для развития как в тео-
ретическом, так и в прикладном аспектах повыше-
ния эффективности гражданского оборота, сниже-
ние нагрузки на судебную систему и формирова-
ние культуры цивилизованного разрешения 
споров.

2. Уголовно-правовая (криминальная) кон-
фликтология – направление юридической кон-
фликтологии, изучающее природу, динамику и 
процесс разрешение конфликтов в сфере уголов-
ного права между участниками уголовного про-
цесса [6].

Предметом направления являются крими-
нальные и пенитенциарные конфликты, а также 
процессуальные споры в уголовном процессе.

Уголовно-правовая конфликтология как 
направление способна гуманизировать уголовный 
процесс, снизить уровень рецидивной преступно-
сти и оптимизировать работу правоохранитель-
ной системы.

3. Трудовая конфликтология – раздел юри-
дической конфликтологии, изучающий сущность, 
динамику и практику разрешения конфликтов в 
сфере трудовых отношений, возникающих между 
работниками и работодателями, трудовыми кол-
лективами и профсоюзами [1].

Предметно раздел изучает индивидуальные 
и коллективные трудовые споры, конфликты в 
сфере социально партнерства и организацион-
ные конфликты на предприятиях.

Трудовая конфликтология как направление 
имеет особую значимость как стабилизирующей 
силы в условиях трансформации традиционных 
моделей трудовых отношений, роста социальной 
напряженности на рынке труда и кризиса в произ-
водственной сфере.

4. Семейная конфликтология – направление 
юридической конфликтологии, специализирующе-
еся на изучении природы, процессов трансфор-
мации и механизмов урегулирования конфликтов 
в семейно-правовой сфере между супругами, 
родителями и детьми, а также другими членами 
семьи [8].

Раздел непосредственно затрагивает проти-
воречия в супружеских отношениях, детско-роди-
тельские и межпоколенческие конфликты, а также 
имущественные конфликты в семье.

Семейная конфликтология как специализи-
рованная отрасль направлена на укрепление 
института семьи, защиту прав и законных интере-
сов детей, а также снижение социальной напря-
женности межпоколенческого характера, обеспе-
чивая гармонизацию семейных связей.

5. Административно-правовая конфликтоло-
гия – специализированный раздел конфликтоло-
гии, изучающий природу административно-право-
вых конфликтов, возникающих в процессе взаи-
модействия субъектов в системе государствен-
ного управления и правопорядка, а также 
механизмы их предупреждения и разрешения [5].

Раздел исследует публично-правовые кон-
фликты, разрешаемые в рамках административ-
ных процедур, включая фискальные и правопри-
менительные конфликты, а также споры, вытека-
ющие из административно-правовой ответствен-
ности. 

Административно-правовая конфликтология 
как научно-практическое направление и способ-
ствует оптимизации процессов государственного 
управления, повышению эффективности защиты 
прав граждан и снижает нагрузку на судебную 
систему и административную юстицию.

6. Конституционно-правовая конфликтоло-
гия – отраслевое направление юридической кон-
фликтологии, исследующее сущность, процессы 
изменения и развития, а также разрешение кон-
фликтов в сфере конституционного права между 
государством, его органами и гражданским обще-
ством [9].

Предметно отрасль касается конфликтов по 
поводу основ конституционного строя, прав и сво-
бод человека и гражданина, организации высших 
органов государственной власти и государствен-
ного устройства. 

Конституционно-правовая конфликтология 
играет значимую роль в обеспечении стабильно-
сти конституционного строя, поддержании 
баланса в системе разделения властей и органи-
зации власти в государстве.

Таким образом, отраслевая специализация 
юридической конфликтологии должна стать зако-
номерным этапом развития дисциплины, отвеча-
ющим потребностям усложняющейся юридиче-
ской практики, поскольку способна принципи-
ально изменить культуру разрешения правовых 
конфликтов в России.

Подводя итог, следует отметить, что несмо-
тря на существующие методологические и органи-
зационные проблемы, юридическая конфликтоло-
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гия обладает значительным потенциалом для раз-
вития. Дисциплина находится на этапе активного 
становления и развития и должна отражать реаль-
ные потребности современного общества в разра-
ботке и применении новых подходов к разреше-
нию правовых споров, воспитанию профильных 
специалистов и формирования активного профес-
сионального сообщества конфликтологов с юри-
дическим образованием. 

При этом для обеспечения успешности раз-
вития дисциплины в дальнейшем необходимо: 
во-первых, четко определить статус юридической 
конфликтологии в образовательных стандартах; 
во-вторых, разработать современные учебно-ме-
тодические комплексы, сочетающие теорию и 
практику конфликтов; в-третьих, усилить взаимо-
действие образовательных и правоприменитель-
ных институтов; в-четвертых, подготовить новых 
профильных отраслевых специалистов.

Реализация этих задач требует консолида-
ции усилий и комплексного подхода и позволит 
трансформировать юридическую конфликтоло-
гию в ключевую юридическую дисциплину, отвеча-
ющую вызовам современности и способствую-
щую гармонизации правовых отношений в обще-
стве.
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СОХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. Современное общество характеризуется динамичной трансформацией, 
обусловленной глобальными изменениями в социокультурной, экономической и технологи-
ческой сферах. Воспитательная система, оказываясь в условиях постоянных вызовов, 
требует переосмысления традиционных подходов к воспитанию молодежи и разработки 
новых стратегий развития личностных качеств обучающихся. 

Современная система воспитания в России, находясь в условиях изменений, демон-
стрирует стремление к сохранению традиционных ценностей при одновременной адапта-
ции к новым вызовам. Важность воспитания как фактора обеспечения социальной ста-
бильности требует развития механизмов, способных не только передавать устойчивые 
моральные нормы, но и формировать способность личности к осмысленному восприятию 
окружающей действительности, что становится ключевым вызовом для педагогической 
теории и практики.

В статье анализируются факторы, определяющие смену ценностных приоритетов, 
а также рассматривается необходимость новых педагогических подходов, позволяющих 
адаптировать воспитательный процесс к изменяющимся реалиям.

Осмысление данной проблемы требует рассмотрения потенциала имеющихся воспи-
тательных практик, нацеленных на сохранение традиционных ценностных ориентиров, а 
также анализа эффективных механизмов взаимодействия с подрастающим поколением, 
способных обеспечить организацию воспитательной работы в учебных заведениях.

Ключевые слова: воспитательный процесс, подрастающее поколение, ценностные 
ориентиры, трансформация общества, педагогические практики, социальные изменения, 
цифровизация.
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SAVING THE VALUE ORIENTATIONS IN THE CONTEXT 
 OF DIGITALIZATION: PROBLEMS OF UPBRINGING  

OF THE YOUNG GENERATION

Annotation. Modern society is characterized by a dynamic transformation of value orienta-
tions, caused by global changes in the socio-cultural, economic and technological spheres. The ed-
ucational system, finding itself in conditions of constant challenges, requires rethinking traditional 
approaches and developing new strategies for personality formation.

The modern educational system in Russia, being in conditions of change, demonstrates a de-
sire to preserve traditional values   while adapting to new challenges. The importance of education as 
a factor in ensuring social stability requires the development of mechanisms capable of not only 
transmitting stable moral standards, but also forming the ability of an individual to meaningfully per-
ceive the surrounding reality, which is becoming a key challenge for pedagogical theory and practice.

The article analyzes the factors that determine the change in value priorities, and also consid-
ers the need for new pedagogical practices that allow the educational process to be adapted to 
changing realities.

Understanding this problem requires considering the factors that determine the change in val-
ue orientations, as well as analyzing effective mechanisms for interaction with the younger genera-
tion that can ensure the organization of educational work in educational institutions.

Key words: educational process, younger generation, value orientations, transformation of 
society, pedagogical practices, social changes, digitalization.

Различные социально-экономические 
изменения, происходящие сегодня в 
обществе, порождают новые модели 

поведения, новые формы социального взаимо-
действия и, как следствие, новые ценностные 
ориентиры. Процессы цифровизации повседнев-
ной жизни приводят к размыванию устоявшихся 
традиций и норм, что оказывает непосредствен-
ное влияние на организацию воспитательной 
работы с подрастающим поколением в учебных 
заведениях.

Цель исследования заключается в выявле-
нии тенденций, оказывающих влияние на воспи-
тательный процесс в контексте сохранения тради-
ционных ценностных ориентиров, а также в опре-
делении наиболее результативных педагогиче-
ских практик, позволяющих сохранить целостность 
воспитательной системы.

Духовно – нравственному и патриотиче-
скому воспитанию обучающихся уделяется 
сегодня огромное внимание. Основные ориен-
тиры государственной молодежной политики Рос-
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сийской Федерации изложены в законе «О моло-
дежной политике в Российской Федерации» и 
законе о внесении изменений к нему, в Указе Пре-
зидента РФ «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей».

Образование играет основополагающую 
роль в духовно – нравственном сплочении обще-
ства. Таким образом, организация последователь-
ного, всестороннего развития и воспитания лично-
сти предписывается образовательным учрежде-
ниям, в которых воспитание и обучение всегда 
неразрывно связаны.

Совокупность ценностных ориентиров соз-
дает систему жизненных координат, в которой 
можно найти себя, обрести свою общность с дру-
гими. Наличие в обществе понятных и устойчивых 
ценностей обеспечивает духовный и социокуль-
турный иммунитет народа [1].

Современное общество характеризуется 
многоплановостью изменений, затрагивающих 
все сферы жизнедеятельности. Процессы глоба-
лизации, распространение цифровых технологий, 
изменение структуры семейных отношений и 
появление новых форм социальной идентичности 
оказывают значительное влияние на воспитатель-
ные практики.

В условиях цифровизации переосмысляется 
и роль преподавателя – он уже не является един-
ственным источником знаний [2]. Традиционные 
подходы к воспитанию, ориентированные преиму-
щественно на передачу знаний и опыта от препо-
давателя к обучающемуся, теряют свою эффек-
тивность и требуют существенного пересмотра. 

В связи с этим возникает необходимость в 
разработке и внедрении инновационных практик 
воспитания, учитывающих специфику цифровой 
образовательной среды и особенности современ-
ного поколения обучающихся, для которых 
использование цифровых технологий является 
неотъемлемой частью повседневной жизни [3].

Одним из факторов изменения ценностных 
приоритетов выступает интенсивное развитие 
информационных технологий. Цифровая среда 
формирует у детей и молодежи новые способы 
восприятия информации, новые модели коммуни-
кации и, соответственно, новые критерии оценки 
действительности.

Традиционные институты воспитания стал-
киваются с необходимостью адаптации к усло-
виям цифровой реальности, что требует разра-
ботки новых педагогических подходов, способ-
ствующих формированию у подрастающего поко-
ления устойчивых представлений о нравственных 
категориях, гражданской ответственности и лич-
ной идентичности в условиях многофакторного 
влияния на систему ценностей.

Информационные технологии оказывают 
мощное влияние на характер межличностного 
взаимодействия, способы восприятия окружаю-
щей действительности, что требует от педагогики 
включения в воспитательный процесс элементов 
критического осмысления цифрового контента, 
формирования информационной грамотности и 
развития рефлексивных практик.

Современная система воспитания в России 
сталкивается с вызовами, обусловленными изме-
нением ценностных ориентиров в обществе. 
Динамика социальных трансформаций, происхо-
дящих в обществе, формирует новые требования 
к процессу воспитания: не только сохранения тра-
диционных морально-нравственных норм, но и 
адаптации к актуальным условиям общественного 
развития.

Российская система воспитания, будучи 
ориентированной на сочетание традиционных 
ценностей и современных подходов, сталкивается 
с необходимостью поиска эффективных механиз-
мов, обеспечивающих сохранение духовно-нрав-
ственных основ общества.

Важно не забывать, что ценности представ-
ляют собой выработанные самой историей ориен-
тиры и приоритеты внутреннего обустройства 
общества; они обеспечивают его устойчивость и 
единство, преемственность. Они выступают несу-
щими конструкциями любого общества, составляя 
основу менталитета входящих в него членов [4].

И сегодня важно учитывать влияние цифро-
вой среды на трансформацию ценностей. Расши-
рение информационного пространства, доступ-
ность различных идеологических концептов и 
формирование новых моделей идентичности ока-
зывают влияние на процесс воспитания, требуя 
создания условий, в которых подросток получает 
возможность осмыслить поступающую информа-
цию, критически оценить полученные знания и 
самостоятельно сформировать систему ценност-
ных приоритетов. 

В условиях цифровой реальности трансфор-
мация социально-культурного пространства 
порождает противоречия между устоявшимися 
воспитательными моделями и новыми формами 
социализации.

Становится актуальным внедрение образо-
вательных программ, ориентированных на разви-
тие медиаграмотности, способности к аналитиче-
скому мышлению, что позволяет нейтрализовать 
риски, связанные с воздействием манипулятив-
ных стратегий, тиражируемых в цифровой среде. 

Педагогическая практика через реализацию 
социального заказа государства также трансфор-
мируется в ответ на общественные вызовы.

Формирование ценностных ориентиров 
можно проводить в двух направлениях:
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‒ через учебную деятельность (содержа-
тельную часть учебных дисциплин)

Значимую роль для успешной социализации 
обучающихся приобретает изучение таких дисци-
плин как философия, социология, история. И 
здесь необходимо уделить внимание не только 
правильному изложению учебного материала, но 
и личности самого преподавателя, его нравствен-
ным качествам.

‒ через внеучебную деятельность (темати-
ческие праздники и концерты, конкурсы и пр.)

Подобные воспитательные мероприятия 
помогают доносить верные морально-нравствен-
ные установки. Важно мотивировать обучающихся 
к участию в подобных мероприятиях [5].

Выстраивание воспитательной системы 
сегодня требует нахождения баланса между тра-
диционными нравственными нормами и необхо-
димостью адаптации к объективно изменяющейся 
реальности.

Для понимания значения воспитания в циф-
ровую эпоху важно чётко осознавать, какое влия-
ние на воспитание способно оказывать изменение 
цифрового ландшафта, а также что нужно прини-
мать во внимание при выстраивании перспектив-
ных воспитательных стратегий и практик в цифро-
вом мире [6].

Система образования, сталкиваясь с необ-
ходимостью реагировать на трансформации в 
обществе, разрабатывает новые практики воспи-
тательной работы, способствующие формирова-
нию у обучающихся критического мышления, 
социальной ответственности и уважения к тради-
ционным нравственным ценностям.

Положительным примером является вклю-
чение в образовательные программы дисциплин, 
посвященных медиаграмотности. В условиях, 
когда подростки подвержены влиянию цифровых 
технологий и социальных сетей, их нужно обучать 
навыкам анализа информации, критического вос-
приятия медийных сообщений и формировать у 
них устойчивость к манипулятивным технологиям.

Так же курс «Разговоры о важном» и прове-
дение тематически связанных мероприятий 
направлены на развитие патриотического созна-
ния, гражданской ответственности и уважения к 
традиционным ценностям. И это отражает госу-
дарственный заказ на формирование устойчивой 
национальной идентичности. Но успешность 
таких программ во многом зависит от качества их 
реализации в учебных заведениях0.

Другой набирающий силы проект – моло-
дежные движения, направленные на формирова-
ние социальной ответственности и гражданской 
активности, приобщение к ценностям, характер-
ным для нашего общества. Они предполагают 
вовлечение подростков в общественно значимые 

инициативы, также способствующие развитию 
лидерских качеств, ответственности и умения 
работать в команде.

Таким образом, современные социально-э-
кономические изменения, затрагивающие систему 
ценностных ориентиров, требуют от педагогики 
гибкости и способности адаптироваться к новым 
вызовам и в условиях нестабильности и неодно-
значности общественных процессов воспитание 
должно ориентироваться на формирование у 
молодежи способности к критическому осмысле-
нию окружающей действительности и предпочте-
ния традиционных нравственных ориентиров.

Эффективность воспитательной работы во 
многом определяется готовностью педагогов при-
менять современные стратегии, сочетающие тра-
диционные ценности с новыми требованиями вре-
мени. Важно, чтобы система воспитания не про-
сто передавала культурные коды и ценности, счи-
тающиеся в обществе традиционными, но и 
формировала способность к осмысленному их 
принятию, создавая условия для личностного и 
гармоничного развития человека, способного к 
социальному взаимодействию и самореализации.

Воспитание в контексте сохранения цен-
ностных ориентиров требует от педагогов и роди-
телей гибкости, способности к адаптации и приме-
нению новых методик. Современные вызовы, свя-
занные с цифровизацией, требуют переосмысле-
ния традиционных подходов к воспитанию.

Примеры внедряемых успешных воспита-
тельных практик демонстрируют, что сочетание 
приверженности к традиционным ценностям с 
новыми формами образовательной деятельности 
дает надежду на возможность эффективного фор-
мирования у молодежи устойчивой системы нрав-
ственных ориентиров. Вовлечение во внеурочную 
деятельность, в том числе волонтерскую работу, 
обучение медиаграмотности, проведение разгово-
ров по важным для страны темам становятся 
оптимальными механизмами воспитания, кото-
рые позволяют подготовить обучающихся к осмыс-
ленному взаимодействию с обществом в условиях 
изменяющейся реальности.

Список литературы:

[1] Ситаров В.А. Ценностные трансформа-
ции современной студенческой молодежи // Зна-
ние. Понимание. Умение. – 2017. – №2. – С.202-
208

[2] Макарова И.А. Воспитание в эпоху циф-
ровизации // Известия ВГПУ. – 2021. – №1 (154). 
– С.41-46

[3] Семенюк Н.М. Инновационные практики 
воспитания в условиях цифровой образователь-
ной среды вуза в РФ // Управление образованием: 
теория и практика. – Том 14 (2024). – № 2-2. – 
С.153-161



418

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

[4] Ситаров В.А. Ценностные ориентиры в 
воспитании современной молодежи // Знание. 
Понимание. Умение. – 2018. – №1. – С.47-56 

[5] Федурина К. С. Формирование ценност-
ных ориентиров у современной молодежи в Рос-
сии // Система ценностей современного обще-
ства. – 2016. – №4. – С.139-142

[6] Ромм Т.А., Ромм М.В. Воспитание в циф-
ровую эпоху // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. 
Акмеология образования. Психология развития. – 
2021. – №4 (40). – С.360-366

Spisok literatury:

[1] Sitarov V.A. Cennostnye transformacii 
sovremennoj studencheskoj molodezhi // Znanie. 
Ponimanie. Umenie. – 2017. – №2. – S.202-208

[2] Makarova I.A. Vospitanie v jepohu cifrovizacii 
// Izvestija VGPU. – 2021. – №1 (154). – S.41-46

[3] Semenjuk N.M. Innovacionnye praktiki 
vospitanija v uslovijah cifrovoj obrazovatel’noj sredy 
vuza v RF // Upravlenie obrazovaniem: teorija i prak-
tika. – Tom 14 (2024). – № 2-2. – S.153-161

[4] Sitarov V.A. Cennostnye orientiry v vospita-
nii sovremennoj molodezhi // Znanie. Ponimanie. 
Umenie. – 2018. – №1. – S.47-56 

[5] Fedurina K. S. Formirovanie cennostnyh ori-
entirov u sovremennoj molodezhi v Rossii // Sistema 
cennostej sovremennogo obshhestva. – 2016. – №4. 
– S.139-142

[6] Romm T.A., Romm M.V. Vospitanie v cifro-
vuju jepohu // Izv. Sarat. un-ta Nov. ser. Ser. Akme-
ologija obrazovanija. Psihologija razvitija. – 2021. – 
№4 (40). – S.360-366.



419

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

 МОДЕРНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

Дата поступления рукописи в редакцию: 28.05.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 30.06.2025 г.

КУЧМУК Василий Игоревич, 
Преподаватель кафедры физической,

огневой и тактико-специальной подготовки,
e-mail: roza2396@yandex.ru

ФЕОКТИСТОВА Анна Алексеевна,
Преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин
Рязанского филиала 

Московского Университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя,

e-mail: ani.feoktistova@mail.ru

ЧЕНЦОВА Елизавета Антоновна,
Преподаватель кафедры 

«Защита окружающей среды и водопользование»
ФГБОУ ВО «Камчатский государственный

 технический университет»,
e-mail: liza.eremeeva.95@list.ru

ХУРУМОВ Батраз Валерьевич,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова,

e-mail: bvpsy@mail.ru

ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА В ПРОЦЕССЕ СЛУЖЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (НА ПРИМЕРЕ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ)

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли психологии как науки в процессе 
служебной подготовки сотрудников правоохранительных органов на примере сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Изучение воздействия психологии на обучение сотруд-
ников правоохранительных органов в рамках уголовно-исполнительной системы является 
важной темой на современном этапе. Психология играет значительную роль в формирова-
нии профессионализма и компетенций сотрудников, способствуя успешной реализации их 
служебных обязанностей. Подробное изучение психологических аспектов подготовки и об-
учения сотрудников не только улучшает их профессиональные навыки, но также помогает 
в создании эффективных подходов к управлению персоналом в сфере правоохранительной 
деятельности. Взаимодействие между психологией и служебной подготовкой сотрудников 
открывает новые возможности для оптимизации рабочих процессов и повышения эффек-
тивности работы правоохранительных органов.
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Annotation. The article is devoted to the study of the role of psychology as a science in the 
process of professional training of law enforcement officers using the example of employees of the 
penal system. The study of the impact of psychology on the training of law enforcement officers with-
in the penal system is an important topic at the present stage. Psychology plays a significant role in 
the formation of professionalism and competencies of employees, contributing to the successful im-
plementation of their official duties. A detailed study of the psychological aspects of training and ed-
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chology and professional training of employees opens up new opportunities for optimizing work 
processes and increasing the efficiency of law enforcement agencies.
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Современная уголовно-исполнительная 
система предъявляет всё более высокие требова-
ния к своим сотрудникам, выходящие далеко за 
пределы формальных компетенций. В условиях 
постоянно меняющейся криминогенной обста-
новки именно психологическая готовность стано-
вится фундаментом профессионального успеха.

Способность управлять собственным эмо-
циональным состоянием в критических ситуациях 
определяет эффективность работы специалиста 
ФСИН не меньше, чем его профессиональные 
знания. Когда речь идет о пенитенциарной 
системе, умение сохранять самообладание при 
взаимодействии с осужденными приобретает пер-
востепенное значение [1, С. 114]. Без развитых 
навыков психологической саморегуляции даже 
самый подготовленный теоретически сотрудник 
может оказаться беспомощным в реальной рабо-
чей обстановке.

Экстремальные ситуации, регулярно возни-
кающие в учреждениях исполнения наказаний, 
требуют от персонала не только технической ком-
петентности, но и особой психологической устой-
чивости. Именно поэтому комплексная психоло-
го-педагогическая подготовка персонала должна 
занимать центральное место в системе профес-
сионального обучения. Такая подготовка форми-
рует не просто отдельные навыки, а целостную 
систему психологической защиты и адаптации к 
стрессовым факторам.

Результативность деятельности сотрудников 
ФСИН напрямую зависит от их психологической 
готовности к разрешению нестандартных ситуа-
ций и конфликтов. Профессионал пенитенциар-
ной системы сегодня – это человек, способный не 
только применять специализированные знания, 
но и эффективно балансировать между требова-
ниями регламента и человеческим фактором в 
работе с осужденными.

Эффективность функционирования пени-
тенциарной системы в значительной степени 
определяется качеством психологической подго-
товки ее сотрудников. Сегодня, когда реформы 
ФСИН приобретают особую интенсивность, 
вопросы адаптивности персонала к стрессовым 
ситуациям выходят на первый план в системе 
кадрового менеджмента.

Приоритетной задачей управления челове-
ческими ресурсами в уголовно-исполнительной 
системе становится обеспечение безопасности 
как самих учреждений, так и их сотрудников. 
Современные вызовы диктуют необходимость 
пересмотра традиционных подходов к психологи-
ческой подготовке персонала ФСИН. Способность 
адаптироваться к нестандартным ситуациям 
непосредственно влияет на профессиональную 
эффективность сотрудников и безопасность 
исполнения наказаний в целом [2, С. 240-242].

Стратегическое развитие уголовно-исполни-
тельной системы невозможно без формирования 
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у сотрудников особой психологической готовности 
к выполнению сложных тактико-специальных 
задач. Именно психологические ресурсы персо-
нала становятся тем фундаментом, на котором 
строится вся система обеспечения безопасности 
исправительных учреждений.

Целенаправленная работа с кадровым 
потенциалом и психологическими ресурсами 
сотрудников ФСИН создает необходимые условия 
для стабильного функционирования всей системы 
исполнения наказаний. В контексте современных 
реформ именно человеческий фактор и профес-
сиональная подготовленность к психологическим 
нагрузкам становятся определяющими элемен-
тами успешной трансформации уголовно-испол-
нительной системы России.

В современном мире эффективность работы 
специальных служб все больше зависит от психо-
логической подготовленности персонала. Экстре-
мальные ситуации, с которыми регулярно сталки-
ваются сотрудники ФСИН, требуют комплексного 
подхода к формированию профессиональных 
компетенций.

Преодоление критических обстоятельств 
невозможно без глубокой психологической устой-
чивости и умения сохранять ясность мышления 
под давлением [3, С. 120-122]. Формирование 
адекватных поведенческих алгоритмов и стрессо-
устойчивости стало неотъемлемой частью про-
фессиональной подготовки. Не только тактиче-
ские навыки, но и психологический фундамент 
определяют способность сотрудников эффек-
тивно действовать в нештатных ситуациях.

Кадровая политика ведомства сегодня 
неразрывно связана с внедрением системных 
программ психологической поддержки. Это значи-
тельно повышает не только оперативную эффек-
тивность, но и обеспечивает сохранение менталь-
ного здоровья сотрудников на протяжении всей 
карьеры. Долгосрочное психологическое благопо-
лучие персонала становится стратегическим 
ресурсом организации, позволяющим решать все 
более сложные профессиональные задачи в 
постоянно меняющихся условиях.

Современная пенитенциарная система тре-
бует особого внимания к психологическому кли-
мату среди персонала. Здоровые межличностные 
отношения в коллективе становятся фундамен-
том эффективной работы всего учреждения. 
Когда сотрудники находятся в постоянном психо-
логическом напряжении, это неизбежно сказыва-
ется на всей атмосфере службы.

Межличностные конфликты, начинающиеся 
как незначительные разногласия, способны пере-
расти в серьезные профессиональные противо- 
речия. Такая эскалация напряженности разру-
шает командный дух и подрывает работоспособ-

ность всего подразделения. Психологическая 
усталость, накапливаясь день за днем, форми-
рует токсичную рабочую среду, где даже рутинные 
вопросы становятся источником раздражения [4, 
С. 66-69].

Этический фундамент в работе с осужден-
ными представляет особую ценность для уголов-
но-исполнительной системы. Сотрудники еже-
дневно взаимодействуют с лицами, совершив-
шими преступления различной тяжести, что тре-
бует не только профессионализма, но и высоких 
моральных качеств. Моральная целостность пер-
сонала – это не просто желательное качество, а 
необходимое условие для поддержания справед-
ливой системы исполнения наказаний.

Непоколебимые этические принципы 
должны пронизывать всю структуру пенитенциар-
ной службы. Это создает основу для уважитель-
ного отношения как между сотрудниками, так и в 
работе с осужденными. Строгие этические нормы 
защищают сотрудников от профессионального 
выгорания и морального разложения при постоян-
ном контакте с криминальной средой.

Руководству пенитенциарных учреждений 
необходимо внедрять программы психологиче-
ской поддержки и развивать корпоративную куль-
туру, основанную на взаимоуважении. Только 
баланс между профессиональными требовани-
ями и психологическим благополучием коллек-
тива обеспечивает долгосрочную эффективность 
всей системы исполнения наказаний.

Современная пенитенциарная система 
сталкивается с множеством психологических и 
этических вызовов, требующих комплексного ана-
лиза и решений. Хроническое психологическое 
напряжение в профессиональной среде исправи-
тельных учреждений постепенно трансформиру-
ется в серьезную проблему, затрагивающую все 
уровни функционирования системы.

Исследования показывают, что длительное 
воздействие стрессовых факторов приводит к 
существенному снижению мотивационного потен-
циала сотрудников [5, С. 78-84]. Когда психологи-
ческое напряжение превышает адаптивные спо-
собности личности, это неизбежно отражается на 
качестве выполняемой работы. Негативные эмо-
циональные состояния аккумулируются и усили-
ваются, формируя феномен профессионального 
выгорания, который метафорически можно срав-
нить с нарастающим «снежным комом». 

В современной рабочей среде коммуника-
тивные компетенции и способность к коллектив-
ному принятию решений становятся фундамен-
тальными аспектами профессионального роста. 
Осознавая эту важность, прогрессивные органи-
зации внедряют новые методики обучения своих 
кадров.
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Для создания психологически устойчивого 
рабочего коллектива необходимо разработать 
многоуровневую систему профилактических 
мероприятий. Всесторонняя профессиональная 
подготовка должна выходить за рамки традицион-
ного обучения рабочим навыкам. Сотрудники 
нуждаются в освоении техник эмоциональной 
саморегуляции и методов управления стрессо-
выми ситуациями, которые становятся критически 
важными в высоконагруженной рабочей среде.

Предупреждение негативных психологиче-
ских состояний требует внедрения инновацион-
ных программ поддержки и восстановления пси-
хологического равновесия персонала [6, С.  
7-10]. Такие программы должны включать регу-
лярные тренинги, индивидуальные консультации 
и групповые сессии по стресс-менеджменту.

Только целостный, интегрированный подход 
к профилактике стресса может гарантировать 
сохранение продуктивности организации в долго-
срочной перспективе. Подобные инициативы не 
только повышают эмоциональную резистентность 
к профессиональным вызовам, но и способствуют 
формированию здоровой корпоративной куль-
туры, где благополучие сотрудников становится 
приоритетом даже в условиях повышенных произ-
водственных рисков. В современном динамичном 
мире психологические факторы играют решаю-
щую роль в формировании эффективного рабо-
чего процесса. Саморегуляция эмоционального 
состояния становится не просто полезным навы-
ком, а необходимым инструментом выживания в 
профессиональной среде.

Исследования показывают, что умение 
управлять своим эмоциональным фоном напря-
мую влияет на качество принимаемых решений и 
общую продуктивность. Развитие психологиче-
ской устойчивости формирует основу для баланса 
между работой и личной жизнью, предотвращая 
профессиональное выгорание. Интересно отме-
тить, что сотрудники с высоким уровнем саморегу-
ляции демонстрируют на 40% меньше стрессовых 
реакций даже в критических ситуациях.

Командная синергия, возникающая при сла-
женной работе коллектива, создает уникальную 
рабочую атмосферу, где каждый участник может 
раскрыть свой потенциал. В экстремальных усло-
виях именно сплоченность команды часто стано-
вится решающим фактором успеха. Современные 
методики командообразования фокусируются не 
только на профессиональных навыках, но и на 
развитии эмоционального интеллекта всей 
группы.

Коллективное принятие решений, особенно 
в нестандартных ситуациях, значительно повы-
шает шансы на оптимальный результат благодаря 

разнообразию перспектив и подходов. При этом 
важно создавать организационную культуру, где 
ценится вклад каждого члена команды.

Практика показывает, что интеграция про-
грамм психологической поддержки в корпоратив-
ную стратегию компании становится конкурент-
ным преимуществом на рынке труда и способ-
ствует долгосрочной устойчивости бизнеса в 
целом. Современная реальность требует переос-
мысления существующих методов психологиче-
ской поддержки сотрудников закрытых учрежде-
ний. В условиях растущей напряженности и 
усложнения криминогенной обстановки, иннова-
ционные подходы к формированию ментальной 
устойчивости персонала становятся критически 
важными.

Постоянная актуализация психологических 
методик в соответствии с новыми реалиями пред-
ставляет собой основополагающую задачу в 
закрытых пенитенциарных учреждениях. Без 
систематического развития психологической 
резильентности сотрудников невозможно обеспе-
чить должный уровень функционирования всей 
уголовно-исполнительной инфраструктуры. Этот 
факт подтверждается многочисленными исследо-
ваниями в области пенитенциарной психологии. 
сожалению, приходится констатировать отсут-
ствие комплексной, научно обоснованной системы 
формирования психологической готовности в 
структуре УИС на сегодняшний день [7, С. 170]. 
Это создает значительный пробел в профессио-
нальной подготовке кадров и снижает эффектив-
ность всей системы исполнения наказаний.

Разработка и внедрение интегрированной 
модели психологической подготовки могла бы 
существенно повысить адаптационный потенциал 
сотрудников, работающих с особым континген-
том, и способствовать снижению профессиональ-
ного выгорания. Только комплексный подход к 
решению данной проблемы позволит обеспечить 
требуемый уровень психологической устойчиво-
сти персонала в условиях постоянно трансформи-
рующихся вызовов пенитенциарной системы. 
Концепция психологической устойчивости требует 
детального и комплексного анализа, особенно в 
контексте долгосрочной профессиональной реа-
лизации. Данный феномен представляет собой не 
просто способность выдерживать стресс, но 
целый комплекс психологических механизмов, 
позволяющих сохранять работоспособность в 
сложных условиях.

Когнитивные процессы, эмоциональная 
регуляция и мотивационная сфера формируют 
триединую основу психологической стабильности 
сотрудника. Именно их гармоничное развитие 
позволяет специалистам пенитенциарной 
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системы противостоять негативным внешним воз-
действиям, сохраняя высокое качество выполне-
ния служебных обязанностей.

Результативность профессиональной дея-
тельности выступает ключевым индикатором пси-
хологической готовности персонала. При этом 
важно отметить, что способность не допускать 
снижения эффективности работы под влиянием 
стрессогенных факторов является приобретае-
мым навыком, требующим системного развития и 
постоянной практики.

В заключении стоит добавить инвестиции в 
психологическую подготовку сотрудников УИС 
следует рассматривать как стратегический ресурс 
повышения эффективности всей пенитенциарной 
системы в долгосрочной перспективе. Системати-
ческая забота о психологическом благополучии 
персонала напрямую влияет на способность кол-
лектива решать сложные оперативные задачи. 
Когда эмоциональная устойчивость становится 
приоритетом корпоративной культуры, организа-
ция получает значительное конкурентное преиму-
щество через повышенную вовлеченность и 
лояльность команды.
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Патриотическое воспитание является 
неотъемлемой частью государствен-
ной политики и важнейшим компонен-

том формирования личности гражданина. Особую 
значимость оно приобретает в отношении несо-
вершеннолетних осужденных, отбывающих нака-
зание в воспитательных колониях. Данная катего-
рия подростков характеризуется, как правило, 
деформированной системой ценностей, слабой 
социальной адаптированностью, отчужденностью 
от общественных норм и зачастую негативным 
опытом взаимодействия с государственными 

институтами. В этих условиях патриотическое 
воспитание выступает не только как задача фор-
мирования любви к Родине, но и как мощный 
ресурс исправления, ресоциализации и профи-
лактики рецидивной преступности. Целью данной 
статьи является систематизация и анализ основ-
ных аспектов патриотического воспитания несо-
вершеннолетних осужденных в ВК, выявление его 
специфики и направлений совершенствования. 

Патриотическое воспитание в местах лише-
ния свободы способствует не только воспитанию 
чувства гражданской ответственности, но и фор-
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мирует мотивацию к самосовершенствованию и 
развитию социально полезных навыков. Через 
образовательные программы, культурные меро-
приятия и взаимодействие с педагогами подрост-
кам прививается понимание основ гражданствен-
ности и патриотизма. Этот процесс помогает им 
осознать свои обязанности перед обществом и 
восполняет дефицит позитивных жизненных ори-
ентиров, позволяя им вернуться к полноценной 
жизни. Таким образом, патриотическое воспита-
ние становится важной составляющей системы 
исправительных учреждений, направленной на 
создание условий для успешной реинтеграции 
несовершеннолетних осужденных в общество [1].

Патриотическое воспитание в ВК базируется 
на общих принципах педагогики и психологии, но с 
существенными особенностями, такими как: спец-

ифика контингента (глубокие социальные дефор-
мации, криминальная субкультура, правовой ниги-
лизм, эмоционально-волевые нарушения, низкий 
уровень образования и общей культуры); условия 
изоляции ( ограниченность социальных контак-
тов, замкнутость среды, режимные требования, 
которые могут как затруднять, так и структуриро-
вать воспитательный процесс); задачи исправле-
ния (основная цель ВК – исправление осужденных 
и подготовка их к жизни в обществе. Патриотизм 
здесь должен быть тесно связан с понятиями 
законопослушности, ответственности, уважения к 
правам других и обязанностей гражданина).

Необходимо рассмотреть содержание патри-
отического воспитания несовершеннолетних осу-
жденных в воспитательных колониях, которая 
представлена в таблице 1.

Основной аспект Ключевое 
 содержание Конкретные формы и методы работы

Историко-крае-
ведческий

Формирование знаний об истории 
России, ее героических страницах и 
культурном наследии. Изучение 
истории родного края. Преодоле-
ние исторического нигилизма. Вос-
питание гордости за прошлое 
страны

Тематические лекции и беседы. Просмотр и 
обсуждение исторических фильмов (кино-
клубы). Исторические викторины и конкурсы. 
Встречи с историками, краеведами. Созда-
ние музеев/уголков истории в ВК. Исследова-
тельские проекты (по истории региона). Лите-
ратурные чтения патриотической направлен-
ности.

Правовой и граж-
данский

Воспитание уважения к Конститу-
ции РФ, законам, государственной 
символике (герб, флаг, гимн). · Фор-
мирование понимания прав, свобод 
и обязанностей гражданина. Разви-
тие правовой ответственности. 
Осознание последствий преступ-
ного поведения. Формирование 
основ гражданской активности.

Уроки правоведения и граждановедения. 
Торжественные ритуалы (подъем флага, 
исполнение гимна). Дискуссии о правах чело-
века и обязанностях гражданина. Деловые 
игры (моделирование выборов, судебных 
процессов). Участие в органах самоуправле-
ния осужденных (где это предусмотрено). 
Волонтерские проекты внутри колонии 
(помощь другим, благоустройство). |

Культурно-нрав-
ственный

Приобщение к русской и мировой 
культуре (литература, музыка, 
живопись, театр). Воспитание ува-
жения к культуре и традициям наро-
дов России. Формирование нрав-
ственных качеств (честность, спра-
ведливость, милосердие, уваже-
ние, трудолюбие)

Литературные вечера, поэтические чтения. 
Концерты художественной самодеятельно-
сти, приглашение внешних коллективов. 
Кружки творчества (рисунок, лепка, музыка, 
театр). Просмотр и обсуждение фильмов/
спектаклей с нравственной тематикой. Изу-
чение народных промыслов. Благотвори-
тельные акции (изготовление поделок для 
детских домов, ветеранов). |
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Военно-патриоти-
ческий

Воспитание уважения к защитни-
кам Отечества, ветеранам войн и 
труда. Изучение военной истории и 
подвигов героев.< Основы началь-
ной военной подготовки (НВП).· 
Формирование готовности к выпол-
нению конституционного долга 
(после освобождения).

Встречи с ветеранами боевых действий, 
военнослужащими. · Уроки НВП (строевая 
подготовка, изучение Уставов, знакомство с 
оружием - с соблюдением мер безопасно-
сти). Военно-спортивные игры ("Зарница"). 
Вахты Памяти, тематические вечера ко Дню 
Победы и др. памятным датам. Уход за 
памятниками воинской славы на территории 
колонии или виртуальные проекты. 

Социально-тру-
довой

Формирование позитивного отно-
шения к труду как долгу гражда-
нина. Профессиональное обучение 
и ориентация на востребованные 
специальности. Осознание обще-
ственной значимости труда. Пони-
мание связи личного благополучия 
с развитием страны.

Обязательное профессиональное обучение 
в мастерских ВК. Общественно-полезный 
труд (благоустройство территории колонии). 
Конкурсы профессионального мастерства. 
Встречи с успешными представителями про-
фессий, предпринимателями. Профориента-
ционные занятия, экскурсии на предприятия 
(при возможности).·Обсуждение трудовых 
династий, вклада труда в развитие страны. 

Эмоциональ-
но-ценностный

Формирование позитивного эмоци-
онального отношения к Родине 
(природа, народ, достижения). Раз-
витие чувства сопричастности и 
ответственности за будущее 
страны. Преодоление отчужденно-
сти и обиды на государство.

Просмотр документальных фильмов о при-
роде, городах, достижениях России. Вирту-
альные экскурсии по значимым местам Рос-
сии. Создание творческих работ (сочинения 
"Моя Россия", рисунки, стихи). Тематические 
фотоконкурсы.· Переписка или онлайн-
встречи с "наставниками" извне (волонтеры, 
общественные деятели).· Обсуждение лич-
ных планов и возможностей самореализации 
на Родине после освобождения.

В данной таблице все аспекты между собой 
взаимосвязаны. Например, изучение истории 
(аспект 1) сочетается с уважением к законам 
(аспект 2) и гордостью за достижения (аспект 6).

Несомненно, стоит сказать, что эффектив-
ность патриотического воспитания в ВК зависит от 
комплекса факторов.

Одним из немаловажного фактора является 
кадровый потенциал, где присутствует подготов-
ленность, мотивация и личный пример воспитате-
лей, психологов, учителей, сотрудников ВК.

Также необходимо отметить материаль-
но-техническую базу, где требуется наличие обо-
рудованных кабинетов, библиотек с актуальной 
литературой, технических средств (компьютеры, 
проекторы), спортивных сооружений, возможно-
сти для культурных мероприятий.

Еще одним из основных факторов является 
взаимодействие с внешней средой, сотрудниче-
ство с общественными организациями, ветеран-

скими объединениями, учебными заведениями, 
религиозными конфессиями, волонтерами.

Конечно, стоит сказать про семейные ценно-
сти. Поддержание связи с семьей, где роль семьи 
в закреплении патриотических ценностей трудно 
переоценить. Важно поощрять и облегчать пози-
тивные контакты с родными [2].

Важным фактором являются индивидуаль-
ные консультации и работа с психологом. Психо-
логи помогают осужденным подросткам осмыс-
лить свои поступки и эмоциональные состояния, 
направляя их к осознанию своей социальной роли 
и ответственности. Педагоги, воспитатели и пси-
хологи работают в тесном взаимодействии, фор-
мируя системный подход к патриотическому вос-
питанию, учитывающий личные особенности и 
потребности каждого несовершеннолетнего осу-
жденного [3].

Патриотическое воспитание несовершенно-
летних осужденных в воспитательных колониях – 
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сложный, многоплановый и социально значимый 
процесс. Оно является неотъемлемой частью их 
исправления и ресоциализации, способствуя 
формированию законопослушной, ответственной 
и социально-полезной личности [4] 

Эффективность этого процесса зависит от 
комплексного подхода, охватывающего истори-
ко-культурное, правовое, нравственное, трудовое 
и эмоциональное развитие подростков. Преодо-
ление существующих проблем и реализация пер-
спективных направлений требуют консолидации 
усилий администрации ВК, педагогического кол-
лектива, психологов, социальных работников, 
государства и институтов гражданского общества. 
Успешное патриотическое воспитание в стенах 
колонии – это инвестиция не только в исправле-
ние конкретного подростка, но и в снижение реци-
дивной преступности и укрепление гражданского 
мира в будущем.
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Отечественное образование идёт в 
ногу со временем, внедряя передо-
вые технологии [14], чтобы совершен-

ствовать методическую подготовку и выпускать 
ежегодно высококвалифицированных специали-
стов, способных работать с новым поколением 
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обучающихся и развивать в них познавательную 
активность [13]. Особенно остро это ощущается, 
когда затрагивается тема Гражданской войны в 
России – это событие некогда было знаковым для 
большинства жителей нашей страны.

Использование преподавателем вуза на 
занятиях по истории интерактивных методов обу-
чения [1-5; 8; 9; 18; 19; 22 и др.], таких как дискус-
сии, ролевые игры, анализ источников и проект-
ная деятельность [12], способствует активизации 
познавательной деятельности студентов и разви-
тию критического мышления [16]. Не менее важ-
ное значение имеет обеспечение визуализации 
учебной информации [17] в процессе интерактив-
ных занятий в системе современного образования 
[20].

В исследовании М.В. Гулаковой и Г.И. Хар-
ченко интерактивные методы обучения в высшем 
учебном заведении рассматриваются как иннова-
ционный процесс [6]. Интерактивные методы 
основаны на двустороннем обмене информацией 
между участниками обучения. Преподаватель 
находится над процессом, он создает условия для 
работы и направляет учащихся в их деятельно-
сти. В данном виде деятельности перед препода-
вателем стоит задача создания условий для 
активности и инициативности студентов. В инте-
рактивных методах обучения активно использу-
ется диалог [15], что способствует взаимодей-
ствию между студентами и преподавателем. При 
этом важно отметить, что, применяя данный 
метод, студент становится полноправным участ-
ником учебного процесса, тогда как преподава-
тель становится помощником и направляет обуча-
ющихся.

При изучении материалов о Гражданской 
войне в России преподаватель может использо-
вать интерактивные методы обучения, такие как 
ролевая игра. В рамках игры студенты могут 
выступать в роли различных участников кон-
фликта – большевиков, белых армий, крестьян 
или иностранных интервентов. Такой подход 
позволяет студентам не только глубже понять 
причины и последствия событий, но и развить 
навыки анализа исторических источников, аргу-
ментации и командной работы. Интерактивные 
методы делают обучение более живым и мотиви-
рующим, способствуют формированию у студен-
тов самостоятельного мышления и интереса к 
предмету.

В 1918, а по другим источникам – в 1917 
году, после Октябрьской революции или, как сей-
час принято называть некоторыми историками, 
например, Г.М. Ипполитовым, «Октябрьского 
переворота 1917 г.» [10] в России началась Граж-
данская война. Впервые в отечественной истори-

ографии тема Гражданской войны в школьных 
учебниках по истории была отражена историками 
еще советского периода.

Для изучения темы «Гражданская война в 
России» в рамках исторической дисциплины 
выделялось большое количество аудиторных 
часов и делался серьёзный идеологический 
акцент в советской высшей школе. В периоды 
правления различных советских лидеров – И.В. 
Сталина (1929 – 1953), Н.С. Хрущева (1953 – 1964) 
и Л.И. Брежнева (1964 – 1982) – стиль повествова-
ния о Гражданской войне менялся. Поэтому, в 
рамках семинарских занятий, будет интересно 
предложить студентам разработать сценарий 
ролевой игры по теме «Гражданская война в Рос-
сии» для школьников среднего звена.

Правительство И.В. Сталина являлось пер-
вым после окончания самой Гражданской войны и 
послевоенного восстановления народного хозяй-
ства (1921-1929 гг.), которое впервые всерьёз 
задавалось вопросом интерпретации событий 
вышеупомянутой войны в методическом матери-
але. Также в 1930-х годах перед страной, её руко-
водством и академическим сообществом оста-
вался нерешенным вопрос отсутствия унифици-
рованного учебника по истории. 

А.А. Завьялова и С.В. Завьялова считают, 
что историческая наука имела важную задачу на 
тот момент, а именно возрождение школьного и 
высшего исторического образования, введение 
систематического преподавания отечественной и 
зарубежной истории в школах и на кафедрах 
вузов, а также необходимость создания новых 
школьных и вузовских учебников [7]. 

Одним из тех, кому предстояло решать про-
блему унификации школьного учебника по исто-
рии для учащихся среднего звена, был профес-
сор, доктор исторических наук, член-корреспон-
дент АН СССР А.В. Шестаков, осуществлявший 
подготовку и редактирование учебника под назва-
нием «Краткий курс истории СССР», одобренного 
Всесоюзной Правительственной Комиссией 
(издан в 1937 году).

В представленном выше учебнике А.В. 
Шестаков придерживался официальной точки 
зрения партии большевиков в вопросах изучения 
истории, а также формирования и прививания 
молодежи страны Советов «правильного взгляда» 
на историографию Гражданской войны. Иными 
словами, учебник был написан в русле коммуни-
стической идеологии [21]. 

В статье «Историография Гражданской 
войны в России в первые послевоенные годы 
(1922-1932 гг.)» исследователи Г.М. Ипполитов и 
С.Н. Полторак подчеркивают, что иностранная 
буржуазия боялась, чтобы искры революционного 
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пожара в России не зажгли революции во всем 
мире. Иностранные капиталисты не могли также 
примириться с тем, что им не придется больше 
грабить рабочих и крестьян России, как это было 
до революции. В союзе с русскими помещиками и 
буржуазией реакционные правительства Англии, 
Франции, Японии начали гражданскую войну про-
тив власти Советов [10]. В приведенной нами 
выдержке из текста статьи присутствуют такие 
термины, как «буржуазия», «капиталисты» и сло-
восочетания с эмоциональной окраской, по типу, 
«грабить рабочих и крестьян». Авторы статьи 
акцентировали внимание на роли противобор-
ствующих сторон для учащихся 1930-х гг. в соот-
ветствии с официальной сталинской историче-
ской доктриной.

Несмотря на период полного забвения, а, 
впоследствии – реабилитацию исторических лич-
ностей и событий, влияющих на ход истории, в 
учебниках по истории СССР во времена правле-
ния И.В. Сталина, Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева 
характеристика преподавания темы «Граждан-
ская война в России» в школах Советского Союза 
имела существенные различия. При этом, было и 
то, что объединяло эти подходы – это сходство 
заключается в декларировании концепции классо-
вого подхода [21]. 

Концепция классового подхода сводится к 
анализу места эксплуатирующих и эксплуатируе-
мых в социальной иерархии. К эксплуатируемым 
следует отнести пролетариат и беднейшее кре-
стьянство. Эксплуатирующими являются бывшие 
помещики и фабриканты, царские офицеры и 
чиновники, дворяне и аристократы и представи-
тели иностранного капитала. Иными словами, все 
те прослойки общества бывшей российской импе-
рии, кто был негативно настроен к большевикам 
[11]. 

Считаем необходимым также акцентировать 
внимание на том, что в школьных учебниках по 
истории в Российской Федерации в период 2000-
2010-х гг. и современности события Гражданской 
войны преподносятся обучающимся как не самые 
светлые в истории нашей страны [6].  

Тем не менее, несмотря на неоднозначность 
интерпретации событий времен Гражданской 
войны в отечественной историографии процесс 
изучения данной темы обучающимися высшей 
школы следует организовать с использованием 
интерактивных методов обучения. В качестве 
рекомендации при планировании практического 
занятия можно предложить студентам использо-
вать не только общепринятые интерпретации 
событий, но и альтернативные, с целью организа-
ции обмена мнениями, чтобы вызвать дискуссию. 
Таким образом, при парировании и аргументации 

студенты формируют свой взгляд на данное собы-
тие, делают выводы, а, при необходимости, пре-
зентацию перед академической группой и препо-
давателем, где указывают свои суждения.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Аннотация. В статье исследованы особенности международно-правового регули-
рования пластической хирургии. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) были 
предприняты меры по обеспечению безопасности хирургических операций путем определе-
ния набора стандартов безопасности. С этой целью были подготовлен Контрольный пе-
речень ВОЗ по безопасности хирургических операций. Установлено, что в условиях 
растущего спроса на пластические операции необходимо развитие правового регулирова-
ния, разработка и внедрение международных стандартов. В контексте обеспечения безо-
пасности, качества и этики пациентов, регулирование пластической хирургии является 
ключевым вопросом, нуждающимся в постоянном внимании. Предложено, в связи с разно-
родной нормативно-правовой базой, принятой в различных странах, для защиты прав паци-
ентов и дальнейшего развития медицинского туризма принятие единых международных 
стандартов пластической (косметической) хирургии. Данные стандарты могут быть раз-
работаны ISAPS. Сделан вывод, что в настоящее время имеется настоятельная потреб-
ность в повышении гармонизации и стандартизации международных правил пластической 
хирургии. Это облегчит мобильность и сотрудничество пластических хирургов, а также 
будет способствовать повышению качества и доступности услуг пластической хирургии 
для пациентов. 

Ключевые слова: стандарты, контрольный перечень, пластическая хирургия, ISAPS, 
кодекс, пациенты.
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF PLASTIC SURGERY

Annotation. The article examines the features of international legal regulation of plastic sur-
gery. The World Health Organization (WHO) has taken measures to ensure the safety of surgical 
operations by defining a set of safety standards. For this purpose, the WHO Checklist for the Safety 
of Surgical Operations was prepared. It has been established that in the context of growing demand 
for plastic surgery, it is necessary to develop legal regulation, develop and implement international 
standards. In the context of ensuring safety, quality and ethics of patients, regulation of plastic sur-
gery is a key issue that requires constant attention. It is proposed, in connection with the heteroge-
neous regulatory framework adopted in various countries, to protect the rights of patients and further 
develop medical tourism, to adopt uniform international standards for plastic (cosmetic) surgery. 
These standards can be developed by ISAPS. It is concluded that at present there is an urgent need 
to increase the harmonization and standardization of international rules for plastic surgery. This will 
facilitate the mobility and cooperation of plastic surgeons, and will also contribute to improving the 
quality and accessibility of plastic surgery services for patients.
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В настоящее время не существует 
общеобязательных международных 
стандартов по пластической хирур-

гии. В этой области отсутствуют единые нормы 
оказания медицинских услуг, критерии оценки 
качества оказанной помощи и статистические 
данные результатов лечения. 

Научные исследования, непосредственно 
посвященные данной теме, не выявлены. Между 
тем, изучение международно-правового регулиро-
вания пластической хирургии может способство-
вать развитию научных и практических знаний, 
необходимых для улучшения результатов меди-
цинских вмешательств и повышения качества 
медицинской помощи. Это обусловливает акту-
альность исследования данной темы.

Целью работы является исследование осо-
бенностей международно-правового регулирова-
ния пластической хирургии.

В эпоху глобализации все больше призна-
ется потребность в разработке международных 
стандартов для обеспечения высокого уровня ква-
лификации специалистов, обеспечения безопас-
ности пациентов и развития сотрудничества меди-
цинских работников. Несмотря на достигнутые 
успехи, многие страны по-прежнему используют 
устаревшие практики и методы оказания меди-
цинской помощи, не учитывающие современные 
достижения в хирургии.

Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) были предприняты меры по обеспечению 
безопасности хирургических операций путем 
определения набора стандартов безопасности. С 
этой целью были созваны рабочие группы между-
народных экспертов по обзору литературы и 
опыта врачей по всему миру. Большая часть этой 
работы была начата с глобального внедре-
ния Контрольного перечня ВОЗ по безопасно-
сти хирургических операций, инструмента из 19 
пунктов, созданного ВОЗ совместно с Гарвард-
ским университетом «Школа общественного здра-
воохранения» [5].

В рамках кампании «Безопасная хирургия 
спасает жизни» в 2008 г. Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) был принят Контрольный 
перечень по безопасности хирургических опера-
ций. 

Контрольный перечень был разработан 
после всесторонних консультаций с целью сниже-
ния количества ошибок и нежелательных явле-
ний, а также повышения эффективности команд-
ной работы и коммуникации в хирургии. Он спо-
собствовал значительному снижению негативных 
исходов медицинских вмешательств и использу-
ется сегодня большинством медицинских органи-
заций в мире.

Контрольный перечень помогает последова-
тельно осуществить ряд важнейших шагов по обе-
спечению безопасности и тем самым минимизи-
ровать основные риски для жизни и здоровья 
пациентов. 

Борьба с негативными последствиями ста-
рения, забота о физическом состоянии и внешнем 
виде, а также целостный подход к здоровью стали 
глобальными ценностями, которые играют все 
более важную роль. Высокая стоимость медицин-
ских услуг в развитых странах, растущий спрос на 
специализированную медицинскую помощь при-
вел к сокращению расходов и переносу многих 
бизнес-функций и медицинских процедур в страны 
с низкими затратами. Медицинские услуги, как и 
другие товары, стали предметом международного 
обмена. 

Сегодня частью общемировой тенденции 
для медицинской помощи стал медицинский 
туризм. Термин «медицинский туризм» означает 
поездки в другие страны, с целью получения лече-
ния от болезней, улучшения внешности, которые 
обусловлены оказанием в этих странах более 
дешевой, доступной, качественной медицинской 
помощи относительно получаемой в своей стране. 

Индустрия медицинского туризма, обладаю-
щая как преимуществами, так и рисками, развива-
ется по всему миру. Но несмотря на то, что прово-
дятся необходимые усовершенствования для 
использования преимуществ медицинского 
туризма, существует потребность в принятии ряда 
мер для защиты прав и интересов пациентов, 
пользующихся медицинскими услугами в других 
странах. По мере того, как отрасль укрепляется и 
приобретает все большую популярность, нужно 
сделать все возможное, чтобы она была безопас-
ной и успешной. 

В Европе медицинский туризм регулируется 
различными законодательными актами, в том 
числе регламентами Европейского Союза (ЕС) и 
национальными законами. Директива ЕС о транс-
граничном здравоохранении (2011/24/ЕС, 2011), 
далее – Директива, устанавливает правовую базу 
для предоставления трансграничной медицин-
ской помощи в ЕС и обязательство поставщикам 
медицинских услуг предоставлять точную и про-
зрачную информацию о предоставляемых ими 
услугах. Директива также рассматривает вопрос о 
возмещении расходов на трансграничное здраво-
охранение, обеспечение безопасности пациентов, 
обращающихся за медицинской помощью в дру-
гие страны. 

Этика и правовые аспекты пластической 
хирургии имеют важнейшее значения для обеспе-
чения безопасности пациентов и ответственности 
врачей. В условиях растущего спроса на пласти-
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ческие операции необходимы развитие правового 
регулирования, разработка и внедрение междуна-
родных стандартов [1].

Международные стандарты безопасности в 
пластической хирургии должны включать положе-
ния о профессиональных качествах, диагностике, 
даче согласия, послеоперационном уходе, сниже-
ние рисков негативных результатов операции. 
Внедрение и выполнение стандартов позволит 
людям уверенно достигать желаемых эстетиче-
ских целей за границей [3].

Необходимость в строгих правилах стано-
вится первостепенной для обеспечения безопас-
ности пациентов и соблюдения этических стан-
дартов [2]. Эти положения должны быть разрабо-
таны для снижения рисков неблагоприятных исхо-
дов операций и соблюдения установленных 
требований к качеству медицинской помощи.

Таким образом, в контексте обеспечения 
безопасности, качества и этики пациентов, в том 
числе делающих пластические операции в других 
странах, регулирование пластической хирургии 
является ключевым вопросом, нуждающимся в 
постоянном внимании.

В настоящее время предпринимаются уси-
лия по созданию общих стандартов регулирова-
ния косметической хирургии. Такие организации, 
как Международное общество эстетической пла-
стической хирургии (ISAPS), содействуют сотруд-
ничеству между странами в исследуемой сфере.

Устав ISAPS, основанного в 1970 году, был 
подписан в Нью-Йорке. Общество было основано 
для обмена идеями и знаниями, обучения своих 
членов новым техникам и возможностям в обла-
сти пластической хирургии. Оно также отвечает за 
разработку и внедрение руководств и протоколов 
для клинической практики и этики. 

В 2023 г. был принят новый Этический кодекс 
членов ISAPS [4], который обязаны соблюдать все 
его члены. В случае его несоблюдения член ISAPS 
может быть исключен из Общества. 

Этический кодекс служит руководством для 
членов ISAPS в их профессиональной деятельно-
сти, как при взаимодействии друг с другом, так и 
при оказании медицинской помощи. Он закре-
пляет руководящие принципы и ценности, а также 
основные правила поведения.

Следует отметить, что нормативно-правовая 
база, регулирующая пластическую хирургию, раз-
личается во всем мире. Некоторые страны жестко 
контролируют рекламу, квалификацию врачей, 
стандарты качества и безопасности. Другие при-
держиваются более либерального подхода. 
Основные вопросы включают в себя: сертифика-

цию и обучение, информированное согласие, 
ограничения на рекламу, клинические руковод-
ства по оказанию медицинской помощи, послео-
перационный уход и последующее наблюдение.

В связи с разнородной нормативно-право-
вой базой, принятой в различных странах, в насто-
ящее время для защиты прав пациентов и даль-
нейшего развития медицинского туризма имеется 
потребность в принятии единых международных 
стандартов пластической (косметической) хирур-
гии. Данные стандарты могут быть разработаны 
ISAPS.

Стандарты пластической хирургии должны 
описывать процессы оказания надлежащей меди-
цинской помощи, в целях защиты пациентов от 
вреда, повышения качества и безопасности 
выполняемых операций, снижения рисков, свя-
занных с их проведением.

Стандарт должен содержать комплекс обя-
занностей пластических хирургов для оказания 
требуемой медицинской помощи (с учетом каж-
дого индивидуального случая) и достижения пла-
нируемых ее результатов. Он должен быть наце-
лен на развитие ориентированной на пациента 
медицинской организации, на исчерпывающее 
информирование пациентов о рисках и стоимости 
услуг для принятия решения о проведении опера-
ции, на успешное взаимодействие между врачами 
и пациентами. В стандарте нужно отразить меха-
низм реализации прав пациентов на самоопреде-
ление и конфиденциальность, включая право на 
участие в принятии клинических решений, на кон-
фиденциальность данных и на доступ к своей 
медицинской карте. 

Укрепление прав пациентов и обеспечение 
их осуществления помогут повысить осведомлен-
ность, расширить возможности пациентов и 
направлять деятельность директивных органов 
для поддержки достижения более широких целей 
системы здравоохранения. Отсутствие общепри-
знанных стандартов может привести к снижению 
гарантий соблюдения и защиты прав пациентов, 
снижению доверия к системе здравоохранения, а 
также повлечь неравенство, когда внедряемые 
механизмы касаются лишь той части населения, 
которая в большей степени способна воспользо-
ваться новыми возможностями.

Таким образом, в настоящее время имеется 
настоятельная потребность в повышении гармо-
низации и стандартизации международных пра-
вил пластической хирургии. Это облегчит сотруд-
ничество пластических хирургов, а также будет 
способствовать повышению качества и доступно-
сти услуг пластической хирургии для пациентов. 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ КАК КЛЮЧЕВАЯ 
ПРОБЛЕМА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В статье рассматривается проблема конфиденциальности пациентов 

при внедрении искусственного интеллекта в здравоохранение. Цель работы – проанализи-
ровать международный опыт правового регулирования применения искусственного интел-
лекта в медицине с акцентом на защиту персональных данных. Рассматриваются различ-
ные подходы к решению этой проблемы: США опираются на закон HIPAA и рекомендации 
FDA; Евросоюз ввёл всеобъемлющий Акт об искусственном интеллекте (2025 г.) в допол-
нение к строгим нормам GDPR; Китай делает упор на локальную обработку медицинских 
данных и собственные стандарты. Отдельно отмечены глобальные инициативы ВОЗ и 
ОЭСР, задающие общие принципы этичного и безопасного использования искусственного 
интеллекта. Приведены показательные примеры: сотрудничество британской NHS с ком-
панией DeepMind (нарушение конфиденциальности пациентов привело к реформам) и меж-
дународный проект AI for COVID с федеративным обучением без передачи данных. В заклю-
чение подчеркивается, что заимствование успешных зарубежных практик способствует 
формированию безопасных и этически устойчивых систем, адаптированных к националь-
ному контексту. Указывается на необходимость интеграции требований безопасности и 
конфиденциальности на ранних этапах разработки проектов, а также обязательного уча-
стия экспертов по кибербезопасности в процессе внедрения. Отдельное внимание уделя-
ется соблюдению международных и национальных норм защиты персональных данных и 
этических стандартов. Обоснована целесообразность использования регуляторных пе-
сочниц для апробации инновационных решений, а также важность международного сотруд-
ничества для стандартизации и обмена опытом. Итоговый акцент сделан на балансе 
между технологическим развитием и защитой прав пациентов, что обеспечивает устой-
чивость и эффективность медицинской инфраструктуры при интеграции технологий ис-
кусственного интеллекта. Предложены рекомендации для безопасного и этичного внедре-
ния искусственного интеллекта в медицину.

Ключевые слова: искусственный интеллект; здравоохранение; медицинская сфера; 
информационная безопасность; конфиденциальность; конфиденциальность пациентов; 
защита персональных данных; этические принципы.
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PATIENT CONFIDENTIALITY AS A KEY ISSUE IN THE USE  
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE MEDICAL FIELD

Annotation. The article discusses the problem of patient confidentiality in the implementation 
of artificial intelligence in healthcare. The purpose of the work is to analyze the international experi-
ence of legal regulation of the use of artificial intelligence in medicine with an emphasis on the pro-
tection of personal data. Various approaches to solving this problem are being considered: the Unit-
ed States relies on HIPAA law and FDA recommendations; the European Union has introduced a 
comprehensive Artificial Intelligence Act (2025) in addition to strict GDPR standards; China focuses 
on local medical data processing and its own standards. The global initiatives of the WHO and the 
OECD, which set general principles for the ethical and safe use of artificial intelligence, were high-
lighted separately. Illustrative examples are given: the cooperation of the British NHS with DeepMind 
(violation of patient confidentiality led to reforms) and the international AI for COVID project with 
federated training without data transfer. In conclusion, it is emphasized that borrowing successful 
foreign practices contributes to the formation of safe and ethically sustainable systems adapted to 
the national context. It is pointed out that it is necessary to integrate security and confidentiality re-
quirements at the early stages of project development, as well as the mandatory participation of cy-
bersecurity experts in the implementation process. Special attention is paid to compliance with inter-
national and national standards of personal data protection and ethical standards. The expediency 
of using regulatory sandboxes for testing innovative solutions is substantiated, as well as the impor-
tance of international cooperation for standardization and exchange of experience. The final focus is 
on the balance between technological development and the protection of patients’ rights, which en-
sures the sustainability and efficiency of the medical infrastructure while integrating artificial intelli-
gence technologies. Recommendations for the safe and ethical implementation of artificial intelli-
gence in medicine are proposed.

Key words: artificial intelligence; healthcare; medical field; information security; confidentiality; 
patient confidentiality; personal data protection; ethical principles.

Введение. Широкое внедрение искусствен-
ного интеллекта в медицину обострило вопрос 
соблюдения конфиденциальности пациентов. 
Алгоритмы искусственного интеллекта обучаются 
на больших массивах медицинских данных, а 
существующие механизмы защиты информации 
не успевают за стремительным технологическим 
прогрессом. Это создаёт повышенный риск утечек 
конфиденциальных сведений и нарушения вра-
чебной тайны. 

Проблема исключительно актуальна: резо-
нансные случаи несанкционированной передачи 
данных (например, без согласия пациентов) под-
тверждают реальность угрозы. Если не принять 
надлежащие меры безопасности и регулирова-
ния, под ударом окажутся доверие к медицинским 
инновациям и готовность общества принимать 
искусственный интеллект в здравоохранении.

Основная часть исследования. Одним из 
ключевых вопросов остается соблюдение требо-
ваний конфиденциальности пациентов при 

использовании искусственного интеллекта. Меж-
дународный опыт показывает разнообразие под-
ходов к правовому регулированию этой сферы. 

Так, в США защита медицинской информа-
ции традиционно обеспечивается законом HIPAA, 
устанавливающим строгие стандарты обращения 
с персональными медицинскими данными. Однако 
появление больших данных и искусственного 
интеллекта порождает новые сценарии использо-
вания информации, которые не полностью обе-
спечиваются прежними нормами. В последние 
годы американские регуляторы неоднократно 
выпускали рекомендации по обеспечению про-
зрачности алгоритмов и недопущению дискрими-
нации, а Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(FDA) разработало подходы к регулированию про-
граммного обеспечения как медицинского изде-
лия (Software as a Medical Device, SaMD), куда 
включены и алгоритмы искусственного интел-
лекта. FDA требует от разработчиков доказа-
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тельств безопасности и эффективности алгорит-
мов, включая описание процессов обновления 
моделей и защиты от несанкционированного вме-
шательства в их работу. 

К настоящему времени запущены пилотные 
программы по сертификации адаптивных алго-
ритмов (так называемых learning algorithms) с 
целью контролировать изменения модели после 
внедрения. Тем не менее, на федеральном уровне 
в США пока нет единого закона, специально 
посвященного искусственному интеллекту, поэ-
тому система безопасности основывается во мно-
гом на отраслевых стандартах и добровольных 
инициативах, а также на контроле со стороны про-
фессиональных сообществ (например, Радиоло-
гическое сообщество США ведет реестр алгорит-
мов и публикует рекомендации по их безопасному 
использованию).

Европейский союз пошел по пути формиро-
вания всеобъемлющей нормативной базы в 
исследуемой сфере. В 2021-2022 гг. Еврокомис-
сией был представлен проект Акта об искусствен-
ном интеллекте (AI Act) – первого в мире масштаб-
ного закона, комплексно регулирующего исполь-
зование искусственного интеллекта во всех отрас-
лях, включая медицину. Обозначенный акт 
вступил в силу в феврале 2025 г. и ввел категори-
зацию систем искусственного интеллекта по уров-
ням риска. Соответствующие медицинские 
системы отнесены к категории высокого риска, 
что означает повышенные требования к ним. Раз-
работчики и эксплуатанты таких систем обязаны 
обеспечивать кибербезопасность и устойчивость к 
внешним угрозам на протяжении всего жизнен-
ного цикла изделия. Кроме того, AI Act содержит 
положения о необходимости внедрения механиз-
мов надлежащего надзора, прозрачности, точно-
сти, надежности и кибербезопасности для систем, 
используемых в сфере здоровья. 

Кроме того, вес уже действует строгий 
Общий регламент по защите данных (GDPR), рас-
пространяющийся на любые персональные дан-
ные, включая медицинские. Это означает, что про-
екты искусственного интеллекта в медицине в 
странах ЕС должны соответствовать принципам 
минимизации собираемых данных, целевого 
использования информации и получения инфор-
мированного согласия пациентов [1]. Например, 
при развертывании в клинике нового сервиса врач 
обязан разъяснить пациенту, какие данные будут 
обработаны алгоритмом и с какой целью. 

Европейское агентство по кибербезопасно-
сти (ENISA) также выпустило ряд рекомендаций, 
касающихся защиты медицинских устройств с 
модулями искусственного интеллекта, учитываю-

щих весь цикл их эксплуатации – от требований к 
безопасной разработке до пострыночного монито-
ринга уязвимостей.

Приведенное свидетельствует о переходе 
ЕС от «мягкого» права (этических принципов) к 
жесткому законодательному регулированию в 
области искусственного интеллекта, благодаря 
чему устанавливаются единые для всех стран-чле-
нов правила безопасного использования алгорит-
мов. 

Китай за последние пять лет совершил зна-
чительный рывок в нормативном обеспечении 
искусственного интеллекта в медицине. В 2022 г. 
Государственное управление по надзору за меди-
каментами (NMPA, китайский регулятор медицин-
ских изделий) опубликовало руководящие прин-
ципы по оценке и регистрации медицинских изде-
лий на основе машинного обучения. Эти рекомен-
дации требуют от производителей предоставлять 
подробные данные об используемых наборах для 
обучения, алгоритмических моделях и мерах по 
обеспечению кибербезопасности и конфиденци-
альности. 

Китайские правила делают упор на локали-
зации данных – медицинские данные граждан 
должны обрабатываться внутри страны, а их 
передача за рубеж строго контролируется. Это 
связано с общегосударственной политикой кибер-
суверенитета и стремлением минимизировать 
внешние риски. Одновременно Китай участвует в 
международных инициативах по гармонизации 
подходов: так, NMPA стремится учитывать между-
народный опыт и содействует разработке единых 
стандартов безопасности искусственного интел-
лекта вместе с профильными организациями дру-
гих стран. 

В целом, китайский подход сочетает жесткое 
государственное регулирование и стандартиза-
цию с крупными инвестициями в собственные раз-
работки искусственного интеллекта, включая 
системы киберзащиты.

Помимо национальных усилий, заметную 
роль играют международные организации и муль-
тинациональные инициативы. В 2018 г. ВОЗ 
совместно с Международным союзом электрос-
вязи инициировали Группу по вопросам искус-
ственного интеллекта для здоровья (FG-AI4H), а в 
2023 г. на ее основе запущена Глобальная иници-
атива по искусственному интеллекту в здравоох-
ранении (Global Initiative on AI for Health) [2]. Целью 
этих программ является выработка общих стан-
дартов и рекомендаций по безопасному и эффек-
тивному внедрению искусственного интеллекта, 
включая этические принципы, вопросы защиты 
данных и качество алгоритмов. 
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Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) еще в 2019 г. приняла 
Принципы искусственного интеллекта, под-
держанные впоследствии странами G20, которые 
провозглашают необходимость надежности и без-
опасности соответствующих систем. В развитие 
этих принципов в 2023 г. ОЭСР учредила Глобаль-
ный форум по искусственному интеллекту, где 
одной из ключевых тем стала кибербезопасность 
алгоритмов в таких чувствительных областях, как 
здравоохранение [3, р. 5]. 

Также следует упомянуть выпущенные Все-
мирной организацией здравоохранения в 2021 г. 
Руководящие принципы по этике и управлению 
искусственным интеллектом для здравоохране-
ния, где уделено внимание защите персональных 
данных пациентов и предотвращению дискрими-
нации при использовании соответствующих алго-
ритмов. Эти документы задают ориентиры для 
стран, разрабатывающих собственные политики в 
данной сфере.

Для иллюстрации интеграции искусствен-
ного интеллекта и мер безопасности представля-
ется целесообразным рассмотреть несколько 
показательных примеров. 

В Великобритании внимание общественно-
сти привлек проект сотрудничества Националь-
ной службы здравоохранения (NHS) с компанией 
DeepMind (подразделение Google) по анализу 
медицинских данных для диагностики почечной 
недостаточности. Проект продемонстрировал 
высокую эффективность алгоритма, но стол-
кнулся с критикой со стороны регуляторов за 
нарушение правил конфиденциальности: было 
установлено, что одна из больниц передала ком-
пании данные ~1,6 млн пациентов без надлежа-
щего информирования и согласия. В результате в 
2017 г. Управление комиссара по информации 
(ICO) признало такой перенос данных незакон-
ным и обязало усилить меры защиты и прозрачно-
сти в дальнейшем [4]. 

Этот случай стал поворотным моментом: 
NHS пересмотрела свои подходы к партнерству с 
технологическими компаниями, введя более стро-
гие требования к обезличиванию данных и инфор-
мированию пациентов. С другой стороны, он под-
толкнул к разработке чётких национальных реко-
мендаций по этике искусственного интеллекта в 
здравоохранении в Великобритании, которые 
были опубликованы в 2019-2020 гг. и легли в 
основу текущей политики безопасности NHS в 
соответствующих проектах.

Другой пример – международный проект AI 
for COVID, в рамках которого в 2020-2021 гг. объе-
динились радиологические службы нескольких 

десятков больниц из разных стран (США, Италия, 
Китай, Россия и др.) для создания алгоритма, рас-
познающего COVID-19 по КТ легких. В этом про-
екте впервые в столь широком масштабе была 
применена федеративная модель обучения: 
сырые данные пациентов не покидали пределы 
каждой страны, обучающие процессы происхо-
дили локально, а агрегировались только обновле-
ния модели. 

Проект был успешно реализован: получен-
ный алгоритм показал высокую точность диагно-
стики, при этом организаторы заявили об отсут-
ствии утечек данных благодаря изначально зало-
женному принципу безопасности и приватности. 
Данный кейс продемонстрировал жизнеспособ-
ность подхода совместного развития искусствен-
ного интеллекта без нарушения суверенитета 
данных, что особенно важно в международном 
контексте, где законодательство о конфиденци-
альности может различаться.

Обобщение международного опыта показы-
вает, что для успешного и безопасного примене-
ния искусственного интеллекта в медицине необ-
ходим баланс инноваций и контроля. С одной сто-
роны, регулятивное давление безусловно нужно 
– оно обеспечивает минимальные стандарты без-
опасности, формирует доверие пользователей и 
пациентов. С другой стороны, чрезмерно жесткие 
ограничения могут тормозить внедрение перспек-
тивных технологий. Страны ищут компромисс: 
например, в ряде юрисдикций вводится понятие 
«песочницы искусственного интеллекта» (AI 
sandbox) для здравоохранения – это специальный 
режим, в котором инновационные продукты могут 
ограниченно применяться на практике (например, 
в пилотных больницах или при наблюдении регу-
лятора) до полного получения сертификатов. 
Такой режим апробирован в Сингапуре, Японии и 
некоторых других странах, позволяя собрать 
информацию о реальных рисках и доработать 
меры безопасности перед масштабированием 
решения на всю систему здравоохранения. 

В то же время международное сотрудниче-
ство в области кибербезопасности медицинского 
искусственного интеллекта расширяется: созда-
ются платформы обмена информацией об инци-
дентах, уязвимостях и лучших практиках (как, 
например, рабочая группа по кибербезопасности 
здравоохранения при Глобальном альянсе по без-
опасности пациентов). Подобный обмен опытом 
между странами и организациями помогает 
быстрее реагировать на новые угрозы и выраба-
тывать единые стандарты.

Заключение. Практическая ценность изуче-
ния международного опыта заключается в воз-
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можности заимствования наиболее успешных 
решений. Странам, только начинающим масштаб-
ное внедрение искусственного интеллекта в меди-
цине, важно учитывать уроки, полученные их 
предшественниками: необходимость закладывать 
требования безопасности на этапе планирования 
проектов, вовлекать экспертов по кибербезопас-
ности в разработку и внедрение систем искус-
ственного интеллекта, обеспечивать соответствие 
алгоритмов действующим нормам защиты данных 
и этическим стандартам. Грамотное сочетание 
технологических инноваций и мер безопасности 
позволит реализовать огромный потенциал обо-
значенных систем в здравоохранении без ущерба 
для прав пациентов и устойчивости медицинской 
инфраструктуры.

Основные рекомендации по дальнейшему 
расширению использования искусственного 
интеллекта в медицине:

– закладывать требования безопасности и 
конфиденциальности данных на этапе планиро-
вания проектов с искусственным интеллектом;

– вовлекать специалистов по кибербезопас-
ности на всех стадиях разработки и внедрения 
алгоритмов;

– соблюдать действующие нормы защиты 
персональных данных (например, GDPR, HIPAA) 
и этические стандарты при разработке и исполь-
зовании медицинских систем искусственного 
интеллекта;

– обеспечивать прозрачность работы алго-
ритмов и недопущение дискриминации при приня-
тии ими решений;

– использовать специальный ограниченный 
режим внедрения («регуляторная песочница») 
для тестирования инновационных продуктов 
искусственного интеллекта в медицине перед их 
масштабным запуском;

– расширять международное сотрудниче-
ство для обмена опытом, оперативного реагиро-
вания на инциденты и выработки единых стандар-
тов безопасности;

– поддерживать баланс между технологиче-
скими инновациями и надлежащим контролем, 
чтобы искусственный интеллект приносил пользу 
без ущерба для прав пациентов и стабильности 
системы здравоохранения.
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спечение системы профессиональной подготовки специалистов. Настоящее состояние 
методической системы обучения информатике и информационным технологиям образова-
тельных организаций МВД России нуждается в актуализации и значительной переработке 
применительно к специализации и должностным обязанностям сотрудников органов вну-
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tem of teaching computer science and information technologies to educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia needs to be updated and significantly revised in relation to the 
specialization and official duties of employees of internal affairs bodies.

Key words: professional training, education, methodological system, information disciplines.

Эффективность профессиональной 
подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел в значительной степени 

определяется соответствием методической 
системы обучения реальным потребностям слу-
жебной деятельности. Особую актуальность дан-
ное соответствие приобретает в контексте инфор-
мационных дисциплин, поскольку цифровые тех-
нологии интенсивно интегрируются во все направ-
ления правоохранительной работы, 
трансформируя традиционные методы и создавая 
новые возможности для обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности.

Анализируя специфику служебной деятель-
ности различных подразделений МВД России, 
можно выделить дифференцированные требова-
ния к информационной подготовке их сотрудни-
ков. Так, оперативно-розыскная деятельность тре-
бует глубокого понимания принципов работы с 
информационными системами для сбора, ана-
лиза и обработки данных. Сотрудникам оператив-
ных подразделений необходимо владеть навы-
ками использования специализированных баз 
данных, применения технологий OSINT (Open 
Source Intelligence) для поиска информации из 
открытых источников, а также методами защи-
щенной коммуникации. В связи с этим, обучение 
данной категории сотрудников должно включать 
практические занятия по работе с реальными или 
учебными базами данных, кейсы по анализу 
открытых источников и тренинги по обеспечению 
информационной безопасности при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий.

В контексте следственной деятельности 
информационные технологии становятся незаме-
нимым инструментом фиксации и анализа доказа-
тельств, особенно в случаях, когда преступление 
оставляет цифровые следы. Следователям тре-
буются знания и навыки работы с электронными 
документами, понимание принципов цифровой 
криминалистики, умение правильно изымать и 
сохранять цифровые доказательства. Методиче-
ская система обучения следователей должна, 
таким образом, акцентировать внимание на прак-
тических аспектах документирования электрон-
ных доказательств, основах компьютерно-техни-
ческих экспертиз и правовых аспектах использо-
вания цифровой информации в уголовном про-
цессе.

Экспертно-криминалистическая деятель-
ность предъявляет наиболее высокие требования 
к технической подготовке сотрудников в области 

цифровых технологий. Специалистам данного 
профиля необходимы углубленные знания в 
сфере цифровой криминалистики, методов вос-
становления поврежденных или удаленных дан-
ных, анализа вредоносного программного обеспе-
чения и исследования сетевого трафика. Обуче-
ние таких сотрудников должно включать работу со 
специализированным программно-аппаратным 
обеспечением, практические занятия по восста-
новлению данных и выявлению цифровых следов 
в различных операционных системах и на различ-
ных устройствах.

Административная деятельность участко-
вых уполномоченных полиции, сотрудников под-
разделений по делам несовершеннолетних и дру-
гих служб предполагает активное использование 
электронного документооборота, ведомственных 
информационных ресурсов и геоинформацион-
ных систем. Для этой категории сотрудников 
важно развивать навыки эффективной работы с 
информационными системами МВД России, уме-
ние анализировать статистические данные и 
составлять электронные отчеты. Методическая 
система должна предусматривать практико-ори-
ентированные занятия по использованию специа-
лизированного программного обеспечения, при-
меняемого в повседневной служебной деятельно-
сти.

Особую категорию представляют сотрудники 
подразделений по борьбе с киберпреступностью, 
для которых информационные технологии явля-
ются не просто инструментом, а непосредствен-
ным объектом профессиональной деятельности. 
Им требуются углубленные знания в области 
сетевых технологий, информационной безопасно-
сти, методов выявления и расследования кибер-
преступлений, включая работу в теневом сег-
менте интернета. Методическая система подго-
товки таких специалистов должна включать интен-
сивное изучение языков программирования, 
сетевых протоколов, методов анализа вредонос-
ного кода и техник расследования различных 
видов киберпреступлений.

Адаптация компонентов методической 
системы к профессиональной подготовке разных 
категорий сотрудников МВД России осуществля-
ется через модификацию и акцентирование ее 
ключевых элементов. В области целей обучения 
наблюдается смещение акцента на формирова-
ние профессионально-ориентированных компе-
тенций, непосредственно связанных с выполне-
нием конкретных служебных функций. Так, для 



445

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

сотрудников оперативных подразделений приори-
тетной становится способность осуществлять 
поиск, анализ и обработку информации, содержа-
щейся в электронных источниках и информацион-
ных системах. Для следователей важна компетен-
ция по правильному сбору и документированию 
цифровых доказательств. Для экспертов-крими-
налистов – умение использовать специализиро-
ванное программное обеспечение для анализа 
криминалистически значимой информации. 
Наряду с профессиональными компетенциями, 
значительное внимание уделяется развитию кри-
тического мышления и информационной куль-
туры, позволяющих сотрудникам объективно оце-
нивать достоверность информации и противосто-
ять информационным манипуляциям.

Особое внимание уделяется средствам обу-
чения, которые включают специализированные 
программно-аппаратные комплексы для анализа 
цифровых доказательств, работы с открытыми 
источниками информации и базами данных МВД 
России. Моделирующие системы и тренажеры 
позволяют отрабатывать навыки в условиях, мак-
симально приближенных к реальным оператив-
ным ситуациям. Использование учебных версий 
баз данных и информационных ресурсов МВД 
России (с обезличенными данными) обеспечивает 
практическую подготовку к работе с реальными 
системами. Электронные библиотеки и доступ к 
профессиональным базам данных расширяют 
информационное поле обучающихся и способ-
ствуют формированию навыков самостоятельного 
поиска и анализа информации.

Формирование методической системы обуче-
ния представляет собой целостную систему, пред-
назначенную для осуществления педагогической 
деятельности, механизм действия которой рас-
крывается в процессе ее реализации. Состав-
ными частями этой системы являются конкретные 
инструменты в виде используемых на аудиторных 
занятиях и в рамках самостоятельной подготовки 
учебных пособий, учебников, практикумов, сбор-
ников задач и заданий, презентаций, наглядных 
пособий и т.п. [1] Указанные составные частине 
должны копировать друг друга, а розниться и 
соответствовать специфике деятельности сотруд-
ника органов внутренних дел. 

Несмотря на активное развитие методиче-
ской системы обучения информационным дисци-

плинам, существует ряд проблем, требующих 
решения. К ним относятся недостаточное матери-
ально-техническое обеспечение некоторых обра-
зовательных организаций МВД России, дефицит 
квалифицированных преподавателей, способных 
обучать новейшим информационным техноло-
гиям, трудности с оперативной актуализацией 
учебных программ в условиях стремительного 
развития ИТ-сферы, а также правовые ограниче-
ния на доступ к реальным данным в учебных 
целях.

Перспективными направлениями совершен-
ствования методической системы являются раз-
витие партнерства с ведущими ИТ-компаниями, 
создание совместных образовательных программ, 
внедрение проектного обучения, а также развитие 
системы непрерывного образования и повышения 
квалификации. Особую значимость приобретает 
использование технологий виртуальной и допол-
ненной реальности для создания иммерсивных 
образовательных сред, моделирующих различ-
ные аспекты профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел.
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Совершенствование профессиональ-
ного мастерства сотрудников органов 
внутренних дел представляет собой 

стратегически важный элемент системы непре-
рывного образования, обеспечивающий не только 
поддержание, но и постоянное развитие ключе-
вых компетенций, необходимых для эффектив-
ного выполнения служебных задач в условиях 
современных вызовов. В контексте усложнения 
правоохранительной деятельности и роста требо-
ваний к профессиональной подготовке кадров, 
система повышения квалификации трансформи-
руется из формальной процедуры в динамичный 
механизм профессионального роста, основанный 
на принципах адаптивности и практической ори-
ентированности. 

Современный подход к повышению квали-
фикации предполагает комплексное сочетание 
традиционных и инновационных методов обуче-
ния, где особое внимание уделяется развитию 
навыков оперативного реагирования, профилак-
тике профессионального устаревания и интегра-
ции международного опыта. Практико-ориентиро-
ванный характер обучения реализуется через 
внедрение интерактивных форматов - кейс-стади, 
ситуационных тренингов и симуляционных техно-
логий, позволяющих отрабатывать действия в 

условиях, максимально приближенных к реаль-
ным оперативным ситуациям. 

Важнейшим аспектом современной системы 
профессионального развития становится персо-
нализация обучения, предполагающая разработку 
модульных программ с учетом должностных обя-
занностей, индивидуального уровня подготовки и 
выявленных профессиональных дефицитов кон-
кретного сотрудника. Цифровизация образова-
тельного процесса открывает новые возможности 
за счет внедрения дистанционных курсов, VR-тре-
нажеров и аналитических систем, позволяющих 
не только оптимизировать процесс обучения, но и 
осуществлять постоянный мониторинг его эффек-
тивности. 

Особое значение приобретает система 
оценки результатов повышения квалификации, 
которая должна выходить за рамки формальной 
проверки усвоения материала и включать анализ 
реального влияния на служебную деятельность 
через ключевые показатели эффективности. 
Такой многоуровневый подход обеспечивает не 
просто обновление теоретических знаний, а фор-
мирование устойчивых профессиональных компе-
тенций, позволяющих сотрудникам ОВД адек-
ватно реагировать на динамично меняющиеся 
условия оперативно-служебной деятельности. 
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Перспективы развития системы повышения ква-
лификации связаны с дальнейшей интеграцией 
передовых образовательных технологий, углубле-
нием международного сотрудничества в сфере 
профессиональной подготовки правоохранитель-
ных кадров и созданием гибких механизмов опе-
ративного реагирования на новые вызовы в обла-
сти общественной безопасности. Только через 
постоянное совершенствование системы профес-
сионального развития можно обеспечить не 
только поддержание, но и качественное усиление 
кадрового потенциала органов внутренних дел, 
что является необходимым условием их эффек-
тивного функционирования в современных усло-
виях. Повышение квалификации сотрудников 
органов внутренних дел является важным эле-
ментом системы непрерывного профессиональ-
ного образования, обеспечивающим поддержание 
и развитие компетенций, необходимых для 
эффективного выполнения служебных задач. Как 
отмечают эксперты, результативность этого про-
цесса во многом зависит от качества организации 
системы контроля результатов обучения. 

В настоящее время в МВД применяется мно-
гоуровневая система контроля, которая включает: 

- текущий контроль (тестирование, решение 
ситуационных задач); 

- промежуточную аттестацию (зачеты по 
модулям программы); 

- итоговую аттестацию (комплексный экза-
мен, оценивающий усвоение всего курса) [1, с. 72]. 

Современная система оценки профессио-
нальной подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел претерпевает существенные изменения, 
переходя от традиционных форм проверки знаний 
к комплексным практико-ориентированным мето-
дам. На первый план выходят тактико-специаль-
ные учения и стажировки в оперативных подраз-
делениях, которые позволяют максимально при-
близить условия оценки к реальной профессио-
нальной деятельности. Такой подход обладает 
рядом принципиальных преимуществ. Такти-
ко-специальные учения дают возможность моде-
лировать сложные нестандартные ситуации опе-
ративной работы, проверять способность прини-
мать решения в условиях дефицита времени, 
оценивать уровень командного взаимодействия 
между различными службами и демонстрировать 
реальное владение специальными средствами и 
техниками. 

Стажировки в оперативных подразделениях 
дополняют эту систему, обеспечивая глубокое 
погружение в профессиональную среду, возмож-
ность перенять практический опыт у действующих 
оперативников, формирование профессиональ-
ной интуиции и адаптацию к специфике конкрет-
ного подразделения. Важнейшее отличие этих 

методов от традиционных экзаменов заключается 
в их динамичности и комплексности - они позво-
ляют оценить не отдельные знания или навыки, а 
целостную профессиональную компетентность, 
включая способность анализировать оператив-
ную обстановку, готовность к нестандартным 
решениям, психологическую устойчивость и ком-
муникативные навыки. 

Особую ценность этим методам придает их 
обучающий характер - даже в процессе оценки 
сотрудник получает ценный практический опыт, 
что полностью соответствует принципу «обучение 
через действие», признанному наиболее эффек-
тивным в профессиональной подготовке. Однако 
внедрение таких методов требует серьезной орга-
низационной и методической работы: разработки 
реалистичных сценариев учений, подготовки ква-
лифицированных инструкторов-наставников, соз-
дания соответствующей материально-техниче-
ской базы и разработки объективных критериев 
оценки. Перспективы развития практико-ориенти-
рованной оценки связаны с использованием 
VR-технологий для создания виртуальных трени-
ровочных сред, внедрением систем видеоанализа 
действий сотрудников, разработкой комплексных 
оценочных центров и созданием банка типовых 
оперативных ситуаций для тренировок. Таким 
образом, переход к практико-ориентированным 
методам оценки представляет собой качественно 
новый этап в профессиональной подготовке 
сотрудников ОВД, где сама оценка становится 
органичной частью непрерывного процесса про-
фессионального совершенствования, обеспечи-
вая не только контроль, но и развитие профессио-
нального мастерства.

Особое внимание уделяется практико-ори-
ентированным методам оценки, таким как такти-
ко-специальные учения и стажировки в оператив-
ных подразделениях. Это позволяет оценить не 
только теоретические знания, но и готовность 
сотрудников применять их в реальных условиях 
[2, с. 34]. 

Ключевыми критериями оценки результатов 
повышения квалификации выступают: 

1. Уровень теоретической подготовки – вла-
дение профессиональными знаниями; 

2. Сформированность практических навыков 
– способность применять знания в служебной 
деятельности; 

3. Развитие профессионально важных 
качеств – психологическая готовность, стрессоу-
стойчивость, коммуникативные навыки [3, с. 91]. 

Несмотря на отлаженный механизм оценки, 
анализ практики выявил ряд проблем: 

- Формализм процедур оценки, приводящий 
к поверхностной проверке знаний; 
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- Недостаточная стандартизация измери-
тельных материалов, что снижает объективность 
результатов; 

- Слабая связь между результатами обуче-
ния и кадровыми решениями, из-за чего достиже-
ния сотрудников не всегда учитываются при 
назначениях и продвижении по службе [4, с. 112]. 

Современные подходы к профессиональной 
подготовке сотрудников правоохранительных 
органов требуют принципиально новых решений, 
основанных на синтезе когнитивных и практико-о-
риентированных методик. Исследования показы-
вают устойчивую корреляцию между качеством 
оценочных механизмов и эффективностью слу-
жебной деятельности, что обуславливает необхо-
димость создания целостной системы оценки про-
фессиональных компетенций. 

Эмпирические данные подтверждают 
результативность процессуально-деятельностных 
методов оценки, где тактико-специальные трени-
ровки и оперативные стажировки служат дей-
ственным инструментом проверки практических 
навыков. Однако выявленные системные недо-
статки существующих оценочных процедур указы-
вают на необходимость их фундаментального 
пересмотра. 

В качестве перспективных направлений 
модернизации системы оценки предлагается тре-
хуровневая модель. Во-первых, внедрение 
модульно-рейтинговой системы, базирующейся 
на принципах постепенного накопления компетен-
ций, что позволяет реализовать персонализиро-
ванный подход к профессиональному развитию. 
Во-вторых, применение иммерсивных технологий 
обучения, включая виртуальные симуляторы и 
интерактивные тренировочные комплексы, созда-
ющие условия для отработки профессиональных 
навыков в смоделированных, но приближенных к 
реальности условиях. В-третьих, создание унифи-
цированного банка оценочных средств, обеспечи-
вающего стандартизацию процедур при сохране-
нии гибкости содержания. Реализация данной 
модели способствует преобразованию системы 
оценки из формально-контрольной функции в 
инструмент профессионального роста, где оце-
ночные процедуры органично встраиваются в 
образовательный процесс. Такой подход соответ-
ствует современным концепциям формирующего 
оценивания, создавая условия для постоянной 

обратной связи и корректировки профессиональ-
ного развития.

Перспективные направления научных изы-
сканий связаны с разработкой комплексных пока-
зателей профессиональной готовности, учитыва-
ющих как практические навыки, так и когнитив-
но-аналитические способности. Особую научную 
и практическую значимость представляет задача 
объективной оценки гибких навыков в условиях 
оперативно-служебной деятельности, требующая 
интеграции достижений педагогики, психологии и 
теории управления.
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Введение
Методика преподавания иностранного языка 

строится на научной основе, объединяя достиже-
ния психологии, лингводидактики и когнитивной 
науки [5]. Важную роль играет область психолинг-
вистики, рассматривающая проблемы формиро-
вания внутренней картины мира обучающегося, 
роли родного языка в развитии новой языковой 
системы, механизма овладения вторым языком и 
связи этого процесса с развитием личности [6].

Цель исследования
Цель данной работы — раскрыть влияние 

психолингвистических факторов на выбор эффек-

тивных методов и приемов обучения иностран-
ным языкам, показать значение учета индиви- 
дуально-психологических особенностей студен-
тов в учебном процессе, предложить практиче-
ские пути совершенствования методики препода-
вания.

Материалы и методы исследования
Для достижения цели данного исследования 

был проведен анализ научно-исследовательских 
работ и методической литературы, посвященной 
вопросам интеграции психолингвистики в мето-
дику преподавания иностранных языков.
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Результаты исследования
Философская категория «мышление» полу-

чила наиболее глубокое освещение в трудах оте-
чественных ученых Л.С. Выготского, Н.И. Жин-
кина, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, И.А. Зим-
ней, Т.В. Ахутиной, Ю.Н. Караулова, В.П. Беля-
нина и других, исследовавших природу 
мыслительных процессов и связь языка с созна-
нием.

Подход, предложенный указанными авто-
рами, дает представление о структуре речевой 
деятельности и основных этапах ее осуществле-
ния. Так, этап замысла (интенции), предшествую-
щий процессу говорения, характеризуется возник-
новением идеи высказывания, последующей 
организацией внутреннего плана, выбором адек-
ватных лексико-грамматических единиц и оформ-
лением готовой формы [4]. Все это создает необ-
ходимость разработки такой методики преподава-
ния, которая учитывала бы естественный ход пси-
холингвистических процессов.

Среди ключевых направлений современной 
психолингвистики выделяются [2]:

- Изучение влияния родной языковой 
системы на освоение второго языка.

- Формирование стратегий самостоятель-
ного освоения языка.

- Обеспечение оптимального сочетания вер-
бальных и невербальных компонентов коммуни-
кации.

- Развитие всех видов речевой деятельности 
(говорение, аудирование, чтение, письмо).

Рассмотрим, как индивидуально-психологи-
ческие характеристики студентов влияют на про-
цесс обучения.

Индивидуальность обучающегося определя-
ется совокупностью личных качеств, которые 
характеризуются степенью интеллектуального 
потенциала, особенностями нервной системы, 
темпераментом, уровнем общительности, отно-
шением к социальной среде и конкретной ситуа-
ции общения [1]. Все эти факторы влияют на темп 
усвоения языка и качество обучения.

Так, экстраверты чаще проявляют инициа-
тиву в общении, быстрее адаптируются к новым 
условиям, лучше справляются с заданиями твор-
ческого характера. Интровертам сложнее дается 
публичное выступление, однако они способны 
глубоко анализировать материал, достигать высо-
ких результатов в письменных видах работ.

Кроме типа личности, важными факторами 
являются мотивы учения, интерес и отношение к 
будущему использованию языка. Положительная 
установка на овладение языком обеспечивает 

готовность к систематическому труду, быстрому 
преодолению трудностей и позитивному отноше-
нию к критике.

Важную роль также играет эмоциональ-
но-образная память, особенно в формировании 
долговременных связей и ассоциаций, обеспечи-
вающих быстрое вспоминание нужного слова или 
выражения. Чем ярче образ, ассоциирующийся с 
понятием, тем легче оно усваивается и дольше 
сохраняется в сознании.

Таким образом, индивидуальный подход, 
основанный на дифференцированном учете 
свойств личности, является фактором успешного 
овладения иностранным языком.

Далее рассмотрим методические приемы, 
основанные на принципах психолингвистики.

Сегодня широко применяются инновацион-
ные методы обучения иностранным языкам, раз-
работанные на основе положений психолингви-
стики. Одним из популярных приемов является 
использование коммуникативных игр и проектов, 
которые создают реальные условия для активного 
использования языка в повседневной жизни. Эмо-
ционально-образные техники, такие как мета-
форы, ассоциации и мнемонические схемы, помо-
гают студентам эффективнее запоминать новую 
лексику и грамматические конструкции. Учебные 
фильмы и сериалы способствуют погружению в 
языковую среду, позволяя слушателям восприни-
мать речь носителей языка в естественных ситуа-
циях. Наконец, благодаря современным техноло-
гиям, интернет-ресурсам и мобильным приложе-
ниям студенты получают доступ к материалам 
для самостоятельной работы и самокоррекции, 
поддерживая регулярную практику вне аудитор-
ных занятий. 

При выборе методов преподавания следует 
учитывать стадии усвоения языка [3]: репродук-
тивный этап (заучивание образцов), продуктив-
ный этап (создание собственных высказываний) и 
творческий этап (самостоятельное решение про-
блем, проектная деятельность). Рассмотрим 
каждую стадию подробнее:

На начальном этапе обучающиеся осваи-
вают базовые элементы языка путем повторения 
готовых образцов и подражания. Это своего рода 
механическое запоминание простых конструкций, 
предложений и стандартных выражений. Основ-
ная задача преподавателя на данном этапе — 
создать достаточный запас элементарных рече-
вых форм, которые станут базой для дальнейшего 
обучения. Примеры методов, используемых на 
репродуктивном этапе: прослушивание аудиоза-
писей с последующим повторением, работа над 
диалогами, заучивание коротких рассказов или 
стихотворений.
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После накопления базовых знаний насту-
пает следующая стадия, когда обучающийся пере-
ходит от простого повторения к активному созда-
нию собственных высказываний. Здесь начина-
ется активный синтез элементов языка: комбини-
рование известных слов и конструкций для 
передачи собственных мыслей. Задача препода-
вателя на этом этапе заключается в развитии гиб-
кости и спонтанности в использовании языка, 
постепенном переходе от искусственных упраж-
нений к свободному выражению мыслей. Методы, 
используемые на продуктивном этапе: творческие 
упражнения, составление собственных диалогов, 
пересказ прочитанного или услышанного, ведение 
дневника на иностранном языке.

Когда обучающийся достигает высокого 
уровня владения языком, наступает третья стадия 
— творческая. Она характеризуется способно-
стью самостоятельно решать нестандартные 
задачи, эффективно применять приобретенные 
знания и умения в нестандартных ситуациях. 
Творческое владение языком проявляется в ори-
гинальности и гибкости мышления, способности 
видеть разные способы выражения одной и той 
же мысли. Именно на этом этапе развиваются 
метакомпетенции, такие как критическое мышле-
ние, умение оценивать собственную работу и вно-
сить улучшения. Типичные методы обучения на 
творческом этапе: выполнение исследователь-
ских проектов, организация дебатов, создание 
презентации на иностранном языке, разработка 
сценариев ролевой игры.

Каждый этап имеет свои задачи и соответ-
ствующие методы преподавания, последова-
тельно развивающие уровень владения языком от 
базового воспроизведения к творческой активно-
сти. Понимание этих этапов помогает преподава-
телю грамотно выстраивать стратегию обучения, 
учитывая конкретные потребности и возможности 
каждого этапа.

Особое внимание также должно уделяться 
формированию стратегий чтения и письма, так как 
тексты разных жанров требуют особого способа 
восприятия и переработки информации. Напри-
мер, ознакомительное чтение отличается от ана-
литического, конспектирования от полного пере-
вода. Каждому виду чтения соответствует опреде-
ленная технология обучения.

Таким образом, эффективность любого при-
ема зависит от его соответствия особенностям 
группы и конкретного студента. Следовательно, 
одной из главных задач преподавателя стано-
вится диагностика потенциальных способностей 
обучающихся и подбор оптимальных путей реше-
ния учебных задач.

 Заключение
Проведенное исследование подтвердило 

значительное влияние психолингвистических 
факторов на эффективность преподавания ино-
странных языков. Было показано, что правильный 
учет индивидуально-психологических особенно-
стей студентов существенно улучшает качество 
учебного процесса. Освоение иностранного языка 
проходит через три основные стадии: репродук-
тивную, продуктивную и творческую, которые 
отражают разные уровни владения иностранным 
языком и влияют на подбор методов обучения. 
Все это свидетельствует о важности понимания 
психолингвистических основ языкового обучения, 
которое позволяет преподавателю диагностиро-
вать потенциал каждого обучающегося и подби-
рать эффективные способы решения учебных 
задач.
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THE TOPIC OF OFFICIAL FORGERY

Annotation. The author is considering an official forgery. There is no normative definition of 
official documents, attention is drawn to the problem that has arisen in this regard. Based on the 
analysis of special literature, investigative and judicial practice, article 292 of the Criminal Code of the 
Russian Federation presents the author’s vision of the requirements for a document that can be rec-
ognized as the subject of a crime. 

Key words: official forgery, document, official document, criminal liability, qualification.

Российское уголовное законодательство 
предусматривает уголовную ответ-
ственность за служебный подлог. 

Согласно статье 292 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ) под ним следует пони-
мать внесение должностным лицом, а также госу-
дарственным служащим или муниципальным слу-
жащим, не являющимся должностным лицом, в 
официальные документы заведомо ложных све-
дений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное 
содержание, если эти деяния совершены из 
корыстной или иной личной заинтересованности 
(при отсутствии признаков преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 292.1 (Мелкое взяточниче-
ство). 

Одним из важных для целей квалификации 
деяния по ст. 292 УК РФ является понятие «офи-
циального документа». В настоящее время ни уго-
ловное, ни иное законодательство это понятие не 
раскрывает. Обратим внимание на определение 
Конституционного Суда РФ от 13 октября 2009 г. 
№ 1236-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданки Мигутиной Юлии Серге-
евны на нарушение ее конституционных прав 
положениями ст. 292 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации». Высший судебный орган в п. 2 
определения, кроме прочего указал, что «… феде-
ральный законодатель в статье 292 УК РФ 
предусмотрел ответственность за внесение … в 
официальные документы заведомо ложных све-
дений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное 
содержание, не определяя понятие официального 
документа. Вместе с тем оценка документа как 
предмета данного преступления не является про-
извольной, поскольку официальными докумен-
тами в силу действующего законодательства (ст. 5 
Федерального закона от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре документов») 
являются документы, принятые органами законо-
дательной, исполнительной и судебной власти, 
носящие обязательный, рекомендательный или 
информационный характер» [1]. Таким образом, 
при решении вопроса об определении предмета 
служебного полога Конституционный Суд РФ 
предлагает обращаться к названному Федераль-
ному закону «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» [2]. 

Здесь мы находим следующее определение: 
«Документ - материальный носитель с зафиксиро-
ванной на нем в любой форме информацией в 
виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их 
сочетания, который имеет реквизиты, позволяю-
щие его идентифицировать, и предназначен для 
передачи во времени и в пространстве в целях 
общественного использования и хранения» (ст. 1). 
При этом обратим внимание на то, что Л.А. Бука-
лерова считают, что приведенное определение в 
силу своей неконкретности не может быть исполь-
зовано уголовным правом [3, С. 71]. Отметив это 
обстоятельство, а также то, что Федеральный 
закон дает понятие документа в целом, но не офи-
циального документа, тем не менее, выделим 
основные его признаки. В их числе:

-  содержать информацию (в любом виде – 
текст, аудио, изображение; их сочетание); 

- иметь реквизиты. Такие реквизиты уста-
новлены ГОСТ Р 7.0.97-2016 (раздел 4) [4, С. 8]. 
Безусловно, официальный документ не может 
содержать все реквизиты обозначенные в ГОСТе 
одновременно. Наиболее распространено нали-
чие в документах следующих реквизитов: герб 
или эмблема / товарный знак, код формы доку-
мента / регистрационный номер документа, наи-
менование документа и организации, ее структур-
ного подразделения, данные о ней, дата и место 
составления документа, гриф утверждения доку-
мента.

- удостоверять факты, влекущие юридиче-
ские последствия в виде предоставления прав 
или их лишения, возложения обязанностей или 
освобождения от них, изменения объема прав и 
обязанностей. При этом «юридический факт 
может порождать несколько правовых послед-
ствий и воздействовать на большое количество 
различных правовых форм» [5, С. 25]. Важно оце-
нить документ, явившийся предметом служебного 
подлога с позиции удостоверяющей силы. Так, 
если характеристика личности сотрудника пред-
ставляется вновь назначенному руководителю 
для чисто ознакомительных целей, она будет 
носить информационный характер, если же на ее 
основе решается вопрос о назначении на выше-
стоящую должность, то такой документ уже обла-
дает удостоверительной силой. Или же, напри-
мер, бухгалтерский отчет будет являться предме-
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том служебного подлога, поскольку влечет право-
вые последствия. Если же отчет (речь идет уже не 
о бухгалтерском отчете) носит исключительно 
информационный характер, а удостоверяющее 
значение имеют документы, на основании кото-
рых он составлен, то его нельзя признавать пред-
метом служебного подлога. В то же время следует 
отметить, что вопрос о наличии удостоверяющей 
силы документа не всегда очевиден [6, С. 9]. 

- должен быть предназначен для передачи 
во времени и в пространстве в целях обществен-
ного использования и хранения. Дальнейшее изу-
чение Федерального закона «Об обязательном 
экземпляре документов» дает понимание того, 
что документ должен находится в обороте орга-
нов законодательной, исполнительной и судебной 
власти и не только выдан или удостоверен ими, 
а принят в соответствии с нормативно закреплен-
ными требованиями (абз. 4 п.1 ст. 5 ФЗ). 

Кроме того отмечается, что «еще одним при-
знаком официального документа может высту-
пать его включенность в систему регистрации, 
строгой отчетности и контроля. Этот, казалось бы, 
формальный признак, тем не менее, свидетель-
ствует именно о статусе документа, его юридиче-
ской значимости в части влечения юридических 
последствий для лиц, которым они адресованы. 
Система регистрации и учета позволяет восстано-
вить документ в случае его утраты» [7].

Согласно п. 35 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судеб-
ной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» [8] к официаль-
ным документам следует относить листки времен-
ной нетрудоспособности, медицинские книжки, 
экзаменационные ведомости, зачетные книжки, 
справки о заработной плате, протоколы комиссий 
по осуществлению закупок, свидетельства о реги-
страции автомобиля. Как показал анализ специ-
альной литературы и правоприменительной прак-
тики предметом служебного подлога суды призна-
вали: статистические карточки о результатах рас-
следования преступления формы № 1.1-99, 
зачетные книжки студента, решения об отказе в 
возбуждении административного производства; 
протокол об административном правонарушении; 
сообщение об открытии банковского счета; заклю-
чение медицинской комиссии [9, С. 60-66];  про-
цессуальные документы по уголовному делу, 
исходящие от лиц, уполномоченных на осущест-
вление производства по делу (постановления, 
протоколы), акт об оказанных переводчиком услу-
гах по уголовным делам в отношении лиц, не вла-
деющих русским языком, акт таможенного досмо-
тра, паспорт транспортного средства, свидетель-
ство о регистрации транспортного средства, пен-
сионное поручение, путевой лист, авансовый 
отчет, протокол судебного заседания [11]. 

Интересно, что В.Ф. Шепельков отмечает, 
что к уголовной ответственности за преступление, 
предусмотренное ст. 292 УК РФ могут привле-
каться «лица, которые в силу служебных полно-
мочий имеют доступ к официальным документам. 
Должностное лицо, государственный или муници-
пальный служащий, не являющийся должностным 
лицом, не имеющие доступа в силу своих полно-
мочий к официальному документу и внесшие в 
него изменения, при наличии иных признаков 
состава могут отвечать по ст. 327 УК РФ» [6, С. 9].

Обращает на себя внимание и вопрос о том, 
могут ли являться предметом служебного подлога 
документы, исходящие от коммерческих организа-
ций, частных лиц и других субъектов, не назван-
ных в ст. 292 УК РФ.  В этой связи Б.В. Волженкин 
отмечает, что такие документы (расписки, обяза-
тельства, справки, договоры и т.п.), не могут быть 
признаны предметом преступного посягательства, 
предусмотренного ст. 292 УК РФ. Однако «если 
эти документы оказываются в ведении государ-
ственных или муниципальных структур, они при-
обретают характер официальных и способны 
стать предметом служебного подлога» [12, С. 
122]. То есть, они могут стать предметом рассма-
триваемого нами преступления, в случае, если в 
них будут внесены заведомо ложные сведения, а 
равно внесены исправления, искажающие их дей-
ствительное содержание субъектами, назван-
ными в статье 292 УК РФ, а также иметь место 
иные признаки служебного подлога. 
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Криминологическая доктрина и практика 
доказала значимость исследования не 
только преступников, но и жертв пре-

ступлений, поскольку жертва является столь же 
значимым элементом механизма преступления, 
как и преступник [9]. Жертва преступления явля-
ется одним из ключевых факторов детерминации 
преступности, детерминистическое значение 
которого определяется именно ролью жертвы в 
механизме преступления [2, 3]. С учетом указан-
ного, предупреждение преступности невозможно 
без виктимологических знаний. В свою очередь 
виктимологическое исследование преступности 
предполагает, прежде всего, получение знаний о 
характеристиках жертвы преступления, ее вик-
тимности и процессе виктимизмации.

Принимая во внимание тот факт, что пре-
ступность как система характеризуется, в частно-
сти, различными уровнями организации и взаимо-
действия ее элементов (преступлений, видов пре-
ступного поведения и преступности в целом) [7], 
виктимологическое исследование преступности 
также целесообразно осуществлять с учетом раз-
личных уровней детерминации и проявления вик-
тимности.

В научной литературе выделяют различные 
виды виктимности жертв преступлений, в зависи-
мости от уровня ее проявления. Так, например, 
выделяют индивидуальную, групповую, видовую, 
а также массовую виктимность [13]. На наш взгляд, 
наиболее рациональным является выделение 
трех уровней виктимности в зависимости от мас-
штабов ее проявления: индивидуального, группо-
вого и массового. Видовая же виктимность опре-
деляется спецификой преступлений (насиль-
ственных, корыстных, должностных, террористи-
ческих и пр.), жертвами которых становятся 
конкретные лица или группы лиц. Таким образом, 
видовая виктимность может проявляться на инди-
видуальном, групповом и массовом уровнях.

Одним из специфических видов виктимно-
сти является виктимность жертв вымогательства, 
совершаемого с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
В данном случае, как и вообще, виктимность 
жертвы преступления детерминирована комплек-
сом субъективных и объективных факторов. Пре-
обладание факторов субъективного или объек-
тивного характера, а также их конкретное сочета-
ние во многом зависит от уровня проявления вик-
тимности.

Как отмечают К.В. Вишневецкий и Е.О. Кубя-
кин, определение факторов виктимности, их клас-
сификация и дифференциация имеет огромное 
теоретико-прикладное значение, поскольку это 
позволяет иметь представление о видовом разно-

образии данных факторов, а также их  многоуров-
невой структуре, что является залогом эффектив-
ности девиктимологических мер, реализуемых, 
как на индивидуальном уровне, так и на уровне 
различных социальных групп, и служит необходи-
мой предпосылкой  организации виктимологиче-
ской профилактики на системном уровне [2]. По 
нашему мнению, исследование проблемы виктим-
ности с учетом различных уровней ее проявления 
позволяет осуществить дифференциацию факто-
ров ее детерминации и соответствующих им мер 
виктимологического предупреждения как преступ-
ности в целом, так и рассматриваемого престу-
пления в частности.

На индивидуальном уровне виктимность 
жертв вымогательства, совершаемого с использо-
ванием ИКТ, во многом определяется субъектив-
ными факторами, связанными с характеристи-
ками личности жертвы. Так, виктимность жертвы 
рассматриваемого преступления может быть обу-
словлена психофизиологическими характеристи-
ками и особенностями состояния лица. Также 
индивидуальную виктимность во многом опреде-
ляют морально-психологические качества лица, 
его ценностные ориентации и установки, отноше-
ние к собственной безопасности и безопасности 
окружающих лиц. Нередко индивидуальная вик-
тимность детерминирована легкомысленным 
отношением к правилам общественного порядка и 
общественной безопасности, нигилистическим 
отношение к нормам права и непосредственно 
противоправным поведением жертвы преступле-
ния.

Развитие ИКТ значительно повлияло на про-
цессы виктимизации не только активных пользо-
вателей технологий, но и каждого человека. Меха-
низмы цифровой виктимизации затрагивают в 
полной мере и жертв такого преступления как 
вымогательство, совершение которого невоз-
можно без коммуникации преступника и жертвы. 
Проявление виктимности жертв вымогательства, 
совершаемого с использованием ИКТ, на индиви-
дуальном уровне обусловлено различными харак-
теристиками жертвы, связанными с возрастом, 
социально-ролевым и профессиональным стату-
сом, профессиональной деятельностью и про-
чими индивидуальными особенностями жертвы. 
При этом степень вовлеченности лица в виртуаль-
ную среду и владения ИКТ в сочетании с личност-
ными характеристиками являются субъективными 
факторами виктимности жертвы современного 
вымогательства и учитываются преступником как 
при выборе потенциальной жертвы, так и непо-
средственно при совершении преступления [12].

Разнохарактерные индивидуальные прояв-
ления виктимности, в различной степени детер-
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минирующие преступления, реализующиеся в 
своей массе, определяют степень уязвимости 
населения в целом и его отдельных групп.  Таким 
образом, на статистическом уровне индивидуаль-
ная виктимность формирует массовую виктим-
ность и групповую виктимность, выступающую ее 
частным случаем [15].

Исследование виктимности жертв вымога-
тельства, совершаемого с использованием ИКТ, 
на индивидуальном уровне позволяет путем ана-
лиза конкретных случаев устанавливать факторы 
и процессы виктимизации каждой конкретной 
жертвы преступления. В свою очередь анализ 
индивидуальной виктимности на массовом уровне 
ее проявления позволяет из всего множества фак-
торов индивидуальной виктимности выявить наи-
более типичные, установить закономерности их 
влияния на процессы виктимизации, что в конеч-
ном итоге позволяет перейти на более высокий 
уровень абстракции и исследовать виктимность 
жертв рассматриваемых преступлений на группо-
вом уровне. 

Групповой уровень виктимности следует 
рассматривать как проявление виктимности, 
детерминированное факторами, характерными 
для определенной социальной группы.   Как пра-
вило групповую виктимность определяют исходя 
из того, что она отражает свойство (предрасполо-
женность) отдельных групп населения стано-
виться жертвами преступлений в силу общих для 
них демографических, биофизических, психологи-
ческих, социальных или иных качеств. Как разно-
видность групповой виктимности К.В. Вишневец-
кий предлагает рассматривать виктимность соци-
альных страт, исходя из того, что различные соци-
альные общности, состоят из множества лиц, 
обладающих отличительными признаками 
общими для всех них, и статусом в обществе, обу-
словленном данными признаками (признаком), 
который определяет отношения его носителей с 
другими стратами. Страты занимают неравное 
положение в обществе, что определяет иерархию 
соответствующих социальных групп в обществе. 
Каждая страта обладает определенной степенью 
и уникальными параметрами виктимности. При 
этом, исходя из выделения различных видов вик-
тимности (обусловленная виктимогенной дефор-
мацией личности, возрастная виктимность, “вик-
тимность-патология”, ролевая или профессио-
нальная виктимность [14]) предлагается конкрети-
зировать степень и определять тип виктимности 
различных социальных страт, исходя из того, 
какой вид виктимности наиболее характерен для 
той или иной страты, как сочетаются различные 
виды виктимности [2].

Безусловно, проблема стратификации обще-
ства (экономической, политической и пр.), опреде-

ляемая ею структура общества и влияние данного 
явления на уровень его виктимности представ-
ляет огромный интерес для виктимологии и кри-
минологии в целом. Однако, по нашему мнению, 
при исследовании жертв вымогательства, совер-
шаемого с использованием ИКТ, групповую вик-
тимность следует рассматривать с позиции клю-
чевых виктимогенных признаков (субъективных и 
объективных факторов), позволяющих выделять 
различные группы жертв с целью обеспечения 
дифференцированного подхода к их исследова-
нию. Рассматривая групповой уровень виктимиза-
ции, следует акцентировать внимание на том, что, 
как и субъективные, так и объективные факторы 
виктимности тесно связаны между собой, нахо-
дятся в непосредственном взаимодействии. Так, 
например, исследователи подчеркивают, что фак-
торы виктимности различных групп лиц, связан-
ные с их профессиональной деятельностью, в 
частности ее опасным, экстремальным характе-
ром, могут детерминировать виктимное поведе-
ние данных лиц исключительно в сочетании с 
определенными личностными особенностями [5]. 
Поэтому при выделении группового уровня вик-
тимности следует вести речь именно о ключевых 
виктимогенных признаках, характерных для той 
или иной группы жертв.

Глобальная распространенность такого спо-
соба совершения преступления, как использова-
ние ИКТ, определяет объективно обусловленную 
необходимость выделения отдельной группы 
жертв преступлений - так называемых «кибер-
жертв» [4]. Ключевым виктимогенным фактором 
выделения данных жертв в отдельную группу 
является то, что они являются пользователями 
ИКТ. Использование ими в различной степени тех-
нологий определяет их виктимность, а также спец-
ифику и закономерности процесса их виктимиза-
ции. В свою очередь, разнообразие жертв данной 
категории обуславливает необходимость иссле-
дования их виктимности на групповом уровне, т.е. 
выделяя различные группы «кибержертв» на 
основании ключевых виктимогенных признаков.

Анализ правоприменительной практики по 
делам о вымогательстве, совершаемом с исполь-
зованием ИКТ, позволяет констатировать, что наи-
более виктимными являются следующие группы 
лиц: 1) несовершеннолетние и пожилые лица; 2) 
представители бизнес-сообщества и иные мате-
риально обеспеченные лица; 3) представители  
власти и политические деятели; 4) активные поль-
зователи ИКТ [5]. Установление субъективных и 
объективных факторов виктимности, общих для 
всех групп жертв, а также характерных для каждой 
отдельной группы, позволяет на системном уровне 
исследовать процессы виктимизации жертв вымо-
гательства, совершаемого с использованием ИКТ, 
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и выработать дифференцированные меры викти-
мологического предупреждения, в т.ч. индивиду-
альные.

Массовый уровень виктимности охватывает 
наиболее высокий уровень абстракции при рас-
смотрении факторов детерминации и проявлений 
виктимности. К определению понятия массовой 
виктимности среди криминологов существуют раз-
личные подходы. Так, массовую виктимность рас-
сматривают как совокупность отдельных проявле-
ний (актов) индивидуальной виктимности [4]. 
Также массовую виктимность описывают как про-
явление способности (объективной возможности) 
определенной части людей в силу их субъектив-
ных качеств стать жертвой (нести ущерб) престу-
плений [12]. По мнению А.А. Кочина и В.С. Харла-
мова, массовую виктимность следует понимать 
как «социальное явление, отражающее способ-
ность любой общности, реальной либо потенци-
альной, стать жертвой преступления в силу лич-
ностных, ситуационных, иных внешних компонен-
тов и нести физический, материальный и/или 
моральный вред от преступных посягательств [8]. 
В данном случае под общностью подразумева-
ется группа лиц свыше двух человек, в том числе: 
семья, любой социум, частные и публичные обра-
зования, коалиции стран» [15]. 

На наш взгляд, следует исходить из того, что 
массовую виктимность следует рассматривать как 
наиболее масштабный уровень проявления вик-
тимности, характерный для определенной общно-
сти людей. Ключевые факторы виктимности дан-
ного уровня образуют не совокупность субъектив-
ных и объективных факторов виктимности отдель-
ных индивидов или их групп, а факторы, 
характерные для всей общности. Что касается 
подхода к определению общности, как критерию 
выделения массового уровня виктимности, то 
нельзя согласиться с тем, что два человека обра-
зуют общность в массовом ее понимании. Равно 
как и выделение коалиции стран в качестве 
жертвы преступлений не является обоснованным 
и рациональным с практической точки зрения. По 
нашему мнению, с учетом выделения группового 
уровня виктимности, в данном случае целесоо-
бразно говорить об общности в масштабах насе-
ления страны.

Криминологи отмечают, что виктимность во 
многом обусловлена неспособностью общества и 
государства обеспечить защиту своих граждан от 
преступных посягательств [16]. Как справедливо 
указывает А.А. Бочков, «основные направления 
массовой девиктимности осуществляются на 
уровне общества и направлены на устранение 
условий, факторов, обстоятельств, способствую-
щих виктимизации всего населения, его пассивно-
сти, некритичности и бездействия» [1]. Следует 

согласиться А.Н. Игнатовым в том, что массовая 
виктимность российского общества во многом 
обусловлена недостатками системы обеспечения 
безопасности граждан государством. Это связано 
как с недостатками организации противодействия 
преступности, дисфункциями организационного 
компонента данной системы, так и с проблемой 
несформированности у большинства населения, 
прежде всего, молодежи, криминологического 
типа мышления. Государство не устанавливает и 
не учитывает при организации и реализации вик-
тимологической профилактики фактической сте-
пени виктимности населения, не принимает мер 
по ограничению чрезмерной свободы виктимно-
сти. Реализуемая на массовом уровне свобода 
воли в форме виктимного поведения приводит к 
виктимизации населения. Как отмечает автор, «в 
ответ на ожидания и/или требования населения от 
государства реализации его прав, в том числе 
права не быть жертвой преступлений и правона-
рушений, фактически мы получаем полную сво-
боду виктимности» [6].

Рассматривая массовый уровень виктимно-
сти вымогательства, совершаемого с использова-
нием ИКТ, наряду с факторами, детерминирую-
щими виктимность жертв корыстно-насильствен-
ных преступлений в целом, следует учитывать 
факторы, связанные с развитием информацион-
ных технологий и формированием информацион-
ного типа общества. Специалисты отмечают, что 
информационная и техническая оснащенность 
общества, с одной стороны, уменьшают виктими-
зацию населения, а, с другой стороны, виктимиза-
ция становится более сложной и многомерной, в 
том числе «технически «окрашенной» [1]. Таким 
образом, развитие информационных технологий в 
современном обществе оказывает существенное 
как девиктимогенное, так и виктимогенное влия-
ние, во многом определяя параметры массовой 
виктимности.

Виртуальная среда создает условия не 
только для социальной интеграции и самореали-
зации, но и способствует социальной изоляции, 
когнитивной и личностной деградации. Учитывая 
вовлеченность в виртуальную коммуникацию 
большинства населения, данные эффекты прояв-
ляются на массовом уровне. И это касается как 
активных пользователей, так и пассивных «потре-
бителей» деструктивной информации, непосред-
ственно влияющей на формирование их мировоз-
зрения [10, 11]. Широко используемые преступни-
ками информационно-когнитивные технологии, 
позволяющие не только контролировать объем и 
характер предоставляемой объекту воздействия 
информации, но и изменять или формировать 
мировоззрение человека, управлять его поведен-
ческими практиками, играют ключевую роль в 



463

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

 УГОЛОВНОЕ  ПРАВО И ПРОЦЕСС

механизме массовой цифровой виктимизации. 
Данные технологии активно используются для 
исследования как отдельных индивидов, так и 
широкой популяции на предмет когнитивных спо-
собностей, обладания актуальной информацией, 
поведенческих реакций. Такого рода исследова-
ния основываются на анализе исходящей от поль-
зователя информации, в частности его сетевой 
активности. В дальнейшем у пользователей фор-
мируется «привычное» восприятие виктимоген-
ных и виктимно опасных ситуаций как нормаль-
ных, отключаются «за ненадобностью» меха-
низмы виктимологической защиты, критической 
оценки окружающего мира и собственного пове-
дения [6]. Ярким примером формирования и про-
явления массовой виктимности под воздействием 
указанных факторов является количество факти-
ческих и потенциальных жертв дистанционного 
мошенничества.

Таким образом, с помощью информацион-
ных технологий преступниками выявляется и ана-
лизируется виктимная уязвимость населения, что 
позволяет успешно формировать виктимность на 
массовом уровне. Сформированное у населения 
“привычное” восприятие виктимогенности вирту-
альной среды и информационных технологий и 
более того, «нормальности» виктимности каждого 
человека в данной среде активно используется 
преступниками при выработке и реализации 
новых технологий вымогательства, совершаемого 
с использованием ИКТ. Механизм совершения 
вымогательства предполагает взаимодействие 
преступника и жертвы на индивидуальном уровне. 
Однако в современном информационном обще-
стве именно анализ и формирование виктимности 
на массовом уровне позволяет преступникам 
выявлять наиболее виктимные группы населения 
и в последующем, с учетом ключевых факторов их 
виктимности, осуществлять преступное воздей-
ствие на потенциальных жертв на индивидуаль-
ном уровне. Указанное определяет значимость 
исследования массового уровня виктимности 
жертв рассматриваемого преступления.

На основании изложенного приходим к сле-
дующим выводам. Виктимологическое исследова-
ние преступности целесообразно осуществлять с 
учетом различных уровней детерминации и про-
явления виктимности. Исследование виктимности 
жертв вымогательства, совершаемого с использо-
ванием ИКТ, на индивидуальном уровне позво-
ляет путем анализа конкретных случаев устанав-
ливать факторы и процессы виктимизации каждой 
конкретной жертвы преступления. 

В свою очередь, выявленные на индивиду-
альном уровне наиболее типичные факторы вик-
тимности, закономерности их влияния на про-

цессы виктимизации позволяют перейти на более 
высокий уровень абстракции и исследовать вик-
тимность жертв рассматриваемых преступлений 
на групповом уровне. Глобальная распространен-
ность такого способа совершения преступления, 
как использование ИКТ, определяет объективно 
обусловленную необходимость выделения поль-
зователей данных технологий в отдельную группу. 
При этом разнообразие «кибержертв» вымога-
тельства обуславливает необходимость исследо-
вания их виктимности на групповом уровне, выде-
ляя различные их группы на основании ключевых 
виктимогенных признаков.

Значимость исследования массового уровня 
виктимности жертв рассматриваемого преступле-
ния определяется тем, что в современном инфор-
мационном обществе именно анализ и формиро-
вание виктимности на массовом уровне позволяет 
преступникам выявлять наиболее виктимные 
группы населения и в последующем, с учетом 
ключевых факторов их виктимности, осущест-
влять преступное воздействие на потенциальных 
жертв на индивидуальном уровне.
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Annotation. The article examines the problematic aspects of the qualification of the crime 
provided for in paragraph “i” of Part 2 of Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
The objective side of the considered corpus delicti is revealed. The positions of the courts regarding 
the qualification of the crime under consideration are given. Based on the analysis of the positions of 
the courts, it is concluded that it is necessary to introduce some reforms to this issue, namely, the 
creation of a thematic review of the Supreme Court of the Russian Federation. 
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По данным статистики на ноябрь 2024 
года уровень убийств в Российской 
Федерации достиг своего минималь-

ного предела за последние 10 лет, о чем свиде-
тельствуют данные анализа состояния преступно-
сти в стране за 11 месяцев 2024 года, которые 
привели в Генпрокуратуре РФ. Так, в январе - ноя-
бре 2024 года зарегистрировано 6,4 тыс. убийств, 
что ниже на 7,1% уровня сопоставимого периода 
2023 года.

Анализ судебной практики показал, что, 
несмотря на включение п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ в 
первоначальную редакцию Уголовного кодекса 
Российской Федерации, по сей день у правопри-
менителей существуют проблемы, касающиеся 
квалификации преступлений. 

Исходя из содержания материалов уголов-
но-правовой доктрины, под квалификацией пре-
ступления понимается итог правовой оценки ква-
лифицируемого деяния, который выражается в 

виде вывода о точном уголовно-правовом наиме-
новании деяния с обоснованием такого вывода 
посредством ссылки на конкретную статью (пункт, 
часть статьи) УК РФ, в которой это деяние опреде-
лено в качестве определенного преступления. То 
есть в данном процессе нам нужно констатиро-
вать факт наличия или отсутствия правовой связи 
между совершенным деянием и признаками 
составов преступлений, предусмотренных в кон-
кретных статьях Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации [1]. 

Для того, чтобы деяние лица, совершившего 
преступление, было квалифицировано надлежа-
щим образом, необходимо установить наличие 
всех элементов состава совершенного преступле-
ния. 

Говоря о преступлении, предусмотренном п. 
«и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, обязательным признаком, 
который характеризует субъективную сторону 
преступления, является такой мотив как «хулиган-

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-465-468
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ские побуждения». Неустановление данного 
мотива автоматически делает невозможным при-
влечение лица к уголовной ответственности по 
данному пункту статьи в виду отсутствия состава 
преступления. В тех случаях, когда лицо в отсут-
ствие хулиганских побуждений при убийстве иного 
лица, привлекают к уголовной ответственности по 
п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, правоприменитель допу-
скает грубое нарушение уголовного законодатель-
ства, которое состоит в прямо запрещенном УК 
РФ объективном вменении (ч. 2 ст. 5 УК РФ). И 
именно в установлении наличия или отсутствия 
данного мотива состоит большинство проблем 
при квалификации. 

Первым примером, который четко демон-
стрирует допущение судом нарушений в квалифи-
кации деяний, является приговор Хабаровского 
краевого суда от 4 августа 2020 года и апелляци-
онное определение судебной коллегии по уголов-
ным делам Пятого апелляционного суда общей 
юрисдикции от 3 февраля 2021 года в отношении 
Фирова Сергея Валентиновича, которые в послед-
ствии были изменены Определением ВС РФ от 8 
сентября 2021 г. N 58-УД21-12-А5.

Так, судом первой инстанции было установ-
лено, что Фиров С.В. умышленно, незаконно, не 
имея соответствующего разрешения, перенес 
огнестрельное оружие с боеприпасами к потер-
певшему, в помещение летней кухни, где в состо-
янии алкогольного опьянения, умышленно, из 
хулиганских побуждений, выражая своим поведе-
нием открытый вызов общественному порядку, 
противопоставляя себя окружающим и демон-
стрируя собственное превосходство, без види-
мого повода, с целью лишения жизни М. произвел 
прицельный выстрел в область расположения 
жизненно важных органов потерпевшего, причи-
нив ему телесное повреждение, от которого потер-
певший скончался. Несмотря на то, что убийство 
было совершено в помещении, а не в обществен-
ном месте, действия Фирова С.В. свидетель-
ствуют о его явном неуважении к общепринятым 
нормам морали и общественного порядка, были 
обусловлены желанием противопоставить себя 
окружающим, продемонстрировать явное неува-
жение и пренебрежение к общественному порядку, 
общепринятым нормам морали, а также к жизни 
человека в общем и жизни М. в отдельности, то 
есть совершены из хулиганских побуждений.

Данная квалификация деяний Фирова С.В., 
по-моему мнению, не является законной, так как 
были допущены существенные нарушения зако-
нодательства Российской Федерации. Наруше-
ние, в первую очередь, выражается в том, что 
судом первой и апелляционной инстанции не 
была мотивирована квалификация по п. «и» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Суды не предоставили достаточных 

обоснований, которые бы с точностью утверждали 
о том, что имеют место быть «хулиганские побу-
ждения». Например, суд утверждает то, что 
«…«…»действия Фирова С.В. свидетельствуют о 
его явном неуважении к общепринятым нормам 
морали и общественного порядка…«…»…», но 
при этом суд не раскрывает каким именно обра-
зом действия Фирова С.В. свидетельствуют о неу-
важении к обществу. Им не было произведено 
разграничение простого убийства и квалифициро-
ванного состава, то есть фактически суд попросту 
продублировал положения из Постановления 
Пленума ВС РФ, которые раскрывают сущность 
хулиганских побуждений, не раскрыв при этом 
каким образом они проявлялись в данном кон-
кретном деле. Тем самым судами были грубо 
нарушены положения ст. 307 УПК РФ, которая 
содержит в себе определенные требования к 
содержанию описательно-мотивировочной части 
обвинительного приговора. Аналогичной позиции 
придерживается Судебная коллегия ВС РФ, кото-
рая в своем определении установила, что ниже-
стоящим судом были допущены существенные 
нарушения закона, повлиявшие на исход дела.

Вторым примером неверной квалификации 
деяний служит приговор Хабаровского краевого 
суда с участием присяжных заседателей от 30 
декабря 2019 года и апелляционное определение 
Пятого апелляционного суда от 29 апреля 2020 
года, которые были изменены Кассационным 
Определением Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 
8 сентября 2020 г. N 58-УД20-10СП-А5 посред-
ством исключения из осуждения обвинения по п. 
«и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В суде первой инстанции вердиктом присяж-
ных заседателей Шестопалов А.В. и Черников 
А.И. признаны виновными в том, что в период с 24 
по 25 февраля 2018 года в доме <...> в городе 
<...> <...> края, оба в состоянии алкогольного 
опьянения, противопоставляя себя К., демонстри-
руя пренебрежительное к нему отношение, 
совместно друг с другом и другим лицом, с целью 
лишения жизни К. нанесли ему множество ударов 
руками, ногами, сапогом в область головы, шеи, 
груди и живота; множество ударов костылем по 
голове, напильником в грудь и живот, и один удар 
напильником в левое плечо; множество ударов 
металлическим прутом по различным частям 
тела, включая область грудной клетки. Со ссыл-
кой на вердикт коллегии присяжных заседателей, 
Шестопалов А.В. и Черников А.И. осуждены за 
убийство, то есть умышленное причинение смерти 
другому человеку, группой лиц, из хулиганских 
побуждений. 

Такая квалификация деяний указанных лиц 
опять же представляется мне неверной ввиду 
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следующих причин. Во-первых, как и в ранее ука-
занном примере, здесь допущены нарушения про-
цессуального законодательства, так как суд не 
мотивировал выбранную им квалификацию, не 
раскрыл в чем конкретно выражались «хулиган-
ские побуждения» подсудимых. Во-вторых, нема-
ловажным нарушением является то, что суд пер-
вой инстанции, а также апелляционной, непра-
вильно истолковали Постановление Пленума ВС 
РФ1. В п. 1 ПП ВС РФ от 27.01.1999 N 1 указано, 
что по каждому такому делу должна быть установ-
лена форма вины, выяснены мотивы, цель и спо-
соб причинения смерти другому человеку, а также 
исследованы иные обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильной правовой оценки содеян-
ного и назначения виновному справедливого 
наказания. Если мы обратимся к абз. 2 п. 12 этого 
же Постановления, то в нем содержатся непо-
средственно так называемые признаки, которые 
позволяют нам отграничить простое убийство от 
квалифицированного. И наибольший акцент при 
раскрытии сущности «хулиганских побуждений» 
делается на то, что преступление направлено 
против общественного порядка, которые состоят в 
том числе в неуважении к обществу. Если гово-
рить о дефиниции общественного порядка в дан-
ном контексте, то зачастую авторы под ним пони-
мают наличие условий безопасности в публич-
ных местах и обеспечение спокойствия неопреде-
ленно круга лиц. Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что Пленум ВС РФ в своем Поста-
новлении и законодатель в УК РФ закладывают 
идею того, что в принципе все преступления из 
хулиганских побуждений тем или иным образом 
должны затрагивать нормальное функционирова-
ние нашего общества. Возвращаясь к примеру, 
суд первой инстанции не учел одну важную деталь 
– это место совершения преступления. Таковым 
является частный дом, в котором никого кроме 
подсудимых и потерпевшего не было, соответ-
ственно, данное преступление не было публич-
ным деянием, а значит, как таковой обществен-
ный порядок оно не затронуло. При этом суд 
посчитал достаточным наличие иных признаков, 
которые косвенным образом свидетельствовали о 
наличии «хулиганских побуждений», что опять же 
не является верным, так как при квалификации 
деяния суд обязан учитывать все обстоятельства 
в совокупности, и не обосновывать выбранную им 
квалификацию только тем единичным фактом, 
который мог каким-либо образом «намекать» на 
наличие хулиганских побуждений. Все эти ошибки, 

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) "О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)". [Электрон-
ный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс». (дата обраще-
ния: 01.04.2025).

допущенные судами при рассмотрении уголовных 
дел в первой инстанции, в конечном счете приво-
дят к существенному нарушению прав и свобод 
человека и гражданина в части незаконного и нео-
боснованного осуждения.

Краеугольным камнем допущения таких 
ошибок со стороны суда является оценочный 
характер такого мотива как «хулиганские побу-
ждения». Большинство авторов указывают на то, 
что убийство из хулиганских побуждений является 
наиболее сложным составом, предусмотренным 
ст. 105 УК РФ, по той причине, что при трактовке 
данного словосочетания используются оценочные 
категории, которые каждый отдельный правопри-
менитель толкует так, как это воспринимается им 
непосредственно. Особую сложность составляет 
то, что данный признак, как я указывала ранее, 
характеризует субъективную сторону состава пре-
ступления, установление которой вызывает 
затруднения в виду невозможности, так скажем, 
визуального наблюдения отражения данного 
явления, то есть все признаки, составляющие 
субъективную сторону, по сути своей, представ-
ляют внутреннее отношение лица к совершён-
ному деянию и находят своё отражение вовне 
лишь в отдельных фактах, которые позволяют 
следователю или суду лишь косвенно предполо-
жить причастность лица к совершённому престу-
плению, а также установить цель и мотив. 

Также свою лепту в существовании данной 
проблемы вносят положения УПК РФ, касающи-
еся обязательности доказывания и установления 
мотива совершенного преступления (ст. ст. 73, 307 
УПК РФ). То есть, отталкиваясь от данного сужде-
ния, стоит отметить то, что преступление, совер-
шенное как умышленно, так и по неосторожности, 
всегда совершается с определенным мотивом, и, 
неустановление такового, влечет за собой в 
последующем отмену приговора в виду наруше-
ний процессуально-правовых норм2. Данная обя-
занность, установленная в отношении суда, при-
водит к тому, что зачастую такой мотив является 
безосновательным и его установление связано с 
невозможностью установить действительный 
мотив совершенного деяния. А мотив совершения 
деяния «из хулиганских побуждений» является 
так скажем «универсальным», под который можно 
притянуть практически любое преступное поведе-
ние лица. Такой «универсальностью» он обладает 
по причине некой «размытости» формулировок, 
про которую я также упоминала ранее. При этом, 
это не является какой-то ошибкой юридической 
техники, наоборот, это верное решение со сто-
роны Пленума ВС РФ по той причине, что человек 

2  Постановление Президиума Волгоградского 
областного суда от 23.05.2018 N 44у-55/2018
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– существо непредсказуемое, и установить каки-
е-либо рамки «хулиганских побуждений» невоз-
можно, потому что в случае их установления, 
какие-то более изощренные хулиганские деяния 
уже не будут подпадать под данные признаки, и, 
следовательно, не будут вообще наказуемы или 
не будут наказуемы в той мере, которая соответ-
ствует степени и характеру общественной опасно-
сти совершенного преступления. Пленум ВС РФ в 
своем Постановлении может лишь показать век-
тор направления, в котором уже нижестоящие 
суды обязаны смотреть при квалификации кон-
кретных деяний, основываясь на имеющихся зна-
ниях и внутреннем убеждении.

Важно отметить, что, если рассматривать 
процесс квалификации в зависимости от органа 
его осуществляющего, то он состоит из первона-
чальной и окончательной квалификации. Перво-
начальная квалификация и, как я считаю, основ-
ная с точки зрения ее значения для разрешения 
уголовного дела, совпадает с производством 
предварительного расследования органами пред-
варительного следствия и дознания. Именно на 
данной стадии подлежат установлению фактиче-
ские обстоятельства дела, наличие или отсут-
ствие признаков состава преступления и т.д. И 
отсюда вытекает еще одна, по-моему мнению, 
причина допущения ошибок при квалификации 
деяний – это смешанная форма уголовного судо-
производства и, исторически сложившийся, обви-
нительный уклон в уголовном процессе, что под-
тверждается тем, что за 2024 год процент оправ-
дательных приговоров составил 0,26 %. Зачастую 
суд принимает ту квалификацию совершенного 
деяния, которая была установлена органами 
предварительного следствия, а последние, как 
правило, «завышают» квалификацию преступле-
ния, что связано с тем, что Российская система 
правосудия исторически ориентирована на дока-
зательство вины.

Обобщая сказанное, я считаю, что на дан-
ный момент уголовное законодательство, а точ-
нее ст. 105 УК РФ, не нуждается в каких-либо 
изменениях в части совершения убийства из хули-
ганских побуждений. Данная норма в достаточной 

мере разъясняется в Постановлении Пленума ВС 
РФ от 27.01.1999 N 1, и, повторное включение 
каких-либо положений в диспозицию статьи при-
ведет к законодательному нагромождению. В этом 
нет необходимости, так как Постановления Пле-
нума созданы именно с целью разъяснения и тол-
кования отдельных правовых норм, применение 
которых вызывает какие-либо затруднения. 

Нужным, по-моему мнению, является созда-
ние тематического Обзора судебной практики ВС 
РФ по делам об убийствах, совершенных из хули-
ганских побуждений. Объединение судебных 
решений позволит правоприменителям понять как 
именно положения Постановления Пленума при-
меняются на практике другими судами. Несмотря 
на достаточно обширное разъяснения сущности 
хулиганских побуждений, Обзор судебной прак-
тики укажет на конкретные проявления хулиган-
ских побуждений в действительности. Таким обра-
зом, это позволит судьям более точно и правильно 
квалифицировать совершенные деяния, и, тем 
самым не нарушать законные права и интересы 
осужденных в части их незаконного и (или) необо-
снованного осуждения.
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Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 
2030 года, Концепция государственной 

политики Республики Таджикистан в сфере рели-
гии и др. [1, 3, 4, 5] характеризуют повышенную 
государственную степень противодействия экс-
тремистским проявлениям.

Основоположник, Лидер нации Уважаемый 
Эмомали Рахмон многократно подчеркивает о 
«нахождении Таджикистана на передовой линии 
борьбы с угрозой экстремизма, защищая не 
только регион, но и территории за его пределами 
от трагических последствий этого явления». 

Экстремизм, эволюционируя соответственно 
развитию государства и общества, диктует о необ-
ходимости акцентирования внимания на анализе 
причин, способствующих эскалации экстремизма 
в стране. На развитие экстремизма в Таджики-

стане влияет достаточно сложно-обильный ком-
плекс причин различной направленности. Прези-
дент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
обращает внимание на то, что «в мировой циви-
лизации экстремизм не признает ни нации, ни гра-
ниц, ни государства, потому, его проявления могут 
возникнуть в любой стране». В этом контексте, 
нельзя не вспомнить и наполеоновскую мысль: 
«география – это судьба», которая для Таджики-
стана выступает первостепенной важности факто-
ром взрывного характера, ориентированного на 
экстремистскую деятельность. В этой связи, ситу-
ативное соседство с Афганистаном, автор отно-
сит к внешнему фактору, оказывающему воздей-
ствие на существование угрозы экстремизма не 
только в Таджикистане, но и в Центральной Азии 
в целом. 

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-469-474
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Таджикистан с Афганистаном имеет более 
чем достаточную протяженность границы -1344,2 
км. На приграничной территории Афганистана 
действует ряд религиозно-экстремистских цен-
тров и организаций, лагерей террористической и 
диверсионной подготовки. Их целеполагание опи-
рается на экстремистскую деятельность с интер-
претацией исламской религии. Помимо этого, в 
Таджикистан не прекращается поток нелегальной 
миграции, контрабанды наркотиков, оружия [6]. К 
примеру, этнический таджик «А» длительное 
время занимается вербовкой таджиков, возглав-
ляя в Афганистане группировку «Ансоруллах»,1 
осуществляющую охрану таджикско-афганской 
границы [7]. Религиозно-политическое движение 
«Талибан»,2 занимая значимую позицию в Афга-
нистане, предоставляет убежища таджикским 
нелегальным экстремистским организациям, про-
пагандистские материалы для распространения 
нетрадиционного ислама и радикализации насе-
ления. 

Приграничным к Афганистану является Гор-
но-Бадахшанская Автономная область (ГБАО) [8, 
9]. Занимая 45% территории страны, до настоя-
щего времени, в ГБАО сложилась неординарная 
система управления, при которой, назначаемые 
центром чиновники и авторитетные «народные 
лидеры» действуют параллельно. Тем не менее, 
Лидер нации Уважаемый Эмомали Рахмон счи-
тает: «ситуация на границе напряженная, но кон-
тролируемая».

Помимо географического «соседства» с 
Афганистаном, Таджикистан отличается «очень 
высоким уровнем восприятия коррупции». Дан-
ный фактор автор с уверенностью отмечает, как 
«глобальное зло» не менее опасным, нежели экс-
тремизм [10]. 

Не последняя роль в деятельности совре-
менных экстремистских организаций отводится 
комплексу внутренних факторов, к которым автор 
относит коррупцию. Нам представляется, что 
борьбу с коррупцией надо начинать немудреным 
действием: для госслужащих ввести презумпцию 
виновности. Если чиновник (любого уровня) живет 
не по средствам, то не следствие должно доказы-
вать его вину, а чиновник свою «безгрешность». 
Но для этого нужна политическая воля Главы 
государства. 

Данные причины являются базовыми ката-
лизаторами эскалации экстремизма, обеспечива-
ющими экстремистские организации ресурсом 
молодежного населения. Молодёжь, не способная 

1  Организация запрещена в Российской Феде-
рации, Республике Таджикистан.

2  Организация запрещена в Республике Таджи-
кистан.

заплатить за образование в своей стране, выез-
жает в зарубежные мусульманские страны для 
получения религиозного образования в центрах с 
сомнительной репутацией. Существенной про-
блемой таджикской молодежи выступает трудо-
вая миграция. Помимо стран постсоветского про-
странства приоритетными для выезда на зара-
ботки, являются Саудовская Аравия, Кувейт, США, 
Канада, Австралия и др. По мнению автора, для 
таджикской молодёжи трудовая и образователь-
ная миграция является вынужденной мерой [11].

О социальной незащищенности, бедности, 
не достаточной духовно-нравственной компо-
ненты систематически отмечает на саммитах, кон-
ференциях высокого уровня и Лидер нации Ува-
жаемый Эмомали Рахмон [12, 13]. Целеполагаю-
щие аспекты Лидера нации направлены на рост 
внутренних доходов в 2–3,5 раза, создания рабо-
чих мест, обозначив улучшение 230-ти междуна-
родных индикаторов по всем областям жизнедея-
тельности государства и общества страны, и со 
157-го места, войти в 80-ку развитых стран до 
2030г [14].

За пределами Таджикистана, представители 
молодёжи, как обучающиеся, так и трудовые 
мигранты, становятся объектами вербовки и экс-
тремистской пропаганды. На сегодняшний день, 
число таджиков, находящихся за рубежом, под-
держивающих ИГИЛ, насчитывает более 2 тыс. 
жителей Республики [15]. За последние 3 года воз-
вращено 2705 студентов, обучающихся в Иране, 
Саудовской Аравии, Ливии и Египте. В 2022г., в 
Таджикистан было экстрадировано 85 членов экс-
тремистских организаций, задержанных на терри-
тории иностранных государств (на 35 человек 
больше, чем в 2021 году) [16].

Принимая это во внимание, современное 
молодежное таджикское население, по мнению 
автора, можно охарактеризовать как молодежь с 
возникшим вакуумом конструктивной идеологии. 
То есть, старые идеи дискредитированы, а новые 
еще не стали привлекательными. Сложившаяся 
ситуация, по нашему мнению, реально отражает 
правовой нигилизм, апатию в молодежной среде и 
в обществе, в целом.

В этой связи, потенциальными клиентами 
«идеологов» экстремистских группировок явля-
ются не только молодежь, но и обычные жители 
страны, недовольные повседневной жизнью. 
Такая обстановка вырабатывает атмосферу недо-
верия к властям всех уровней, силовым структу-
рам, создавая препятствия в выстраивании диа-
лога с обществом, людьми с иррациональной 
волей.

Таджикистан, отличаясь светскостью и 
исламской составляющей, установил курс надзор 
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на религиозной организации, с одной стороны. 
С другой - предоставил возможности реализации 
населением свободы поиска религиозной иден-
тичности, условий для политической и социаль-
но-экономической самореализации. Но реализа-
ция потенциала социальных прав и интересов 
различными группами населения осуществляется 
посредством религиозных организаций. На сегод-
няшний день в Таджикистане действует свыше 4 
тыс. религиозных объединений, внутри которых 
более 10 религиозно-экстремистских движений 
выступают под лозунгами ислама.1 Они имеют 
различные названия - ваххабизм, салафизм, хизб-
ут-тахрир и др., но их идеи носят деструктивный 
характер. Идеология и убеждения данных течений 
противоречат принципу большинства населения 
Таджикистана- принципа осуждения и признания 
его противоправности. Следует отметить, что с 
начала 2000-х гг. в Таджикистане систематически 
пополняется список международных, региональ-
ных и республиканских запрещенных организа-
ций, состоящих из экстремистских, джихадистских 
и террористических группировок исламистской 
направленности [17]. 

К примеру, 27 мая 2024 г. Верховный суд 
Республики Таджикистан пополнил список экстре-
мистско-террористических организаций 29-ю дви-
жениями, объединениями [18]. С одной стороны, 
это позволяет предупредить использование 
исламского фактора в политической деятельно-
сти. С другой, при обвинении в принадлежности к 
запрещенным организациям в Таджикистане, не 
требуется серьезных доказательств, и социаль-
ное неравенство провоцирует игнорирование тра-
диционных моральных норм, истинных ценностей, 
приводящих к нетерпимости к людям, придержи-
вающихся иных идеологических воззрений - экс-
тремизму.

Начиная с начала ХХI в., по настоящее 
время, в Таджикистане правоохранителями было 
обезврежено более 30 экстремистских группиро-
вок, насчитывающих более 15 тыс. чел [19].

Таким образом, раскрывая факторы эскала-
ции современного экстремизма в Таджикистане, 
ключевым выступает именно неспокойное сосед-
ство с Афганистаном, как «внешний фактор» и 
социально-экономическое положение страны как 
внутренний фактор. Именно социальный фактор, 
в частности: бедность, безработица вовлекают 
жителей нашей страны в преступный экстремист-
ский «бизнес». Существенным дополнением к 
источникам эскалации экстремизма автор относит 

1  «Аль Каида», «Талибан», «Братья мусуль-
мане», «Хизб ут Тахрир», «Салафия», «Джамоат 
Табриг», «Джамоат Ансаруллах».

и не достаточный уровень грамотности и куль-
туры, светских и религиозных знаний.

Относительная стабилизация внутриполити-
ческой обстановки в Таджикистане, однозначно, 
оказывает позитивное влияние на религиозные 
отношения в обществе. Вместе с тем угроза рас-
пространения идеологии экстремизма на религи-
озной почве не спадает, а набирает заметные обо-
роты, что связано с внешними причинами и низ-
ким уровнем социально-экономической обеспе-
ченности жителей Таджикистана. Религиозно- 
экстремистские течения в Таджикистане возни-
кают в силу специфики экономического, политиче-
ского, социального развития аграрного и инду-
стриального общества, с учетом местных нацио-
нальных и исторических особенностей.

Жители Таджикистана свое выражение в 
форме радикального исламизма находят в про-
тестных настроениях. Часть из них видит возмож-
ность перемен в стране введением шариата в 
качестве основы законодательства, установления 
халифата, как формы государственного устрой-
ства. Подобные представления формируются как 
под влиянием соседства афганско-террористиче-
ского «Талибана», так и в силу внутренних причин 
и условий. 

Жесткое законодательство и репрессивная 
практика угроз экстремизма представляется вряд 
ли верным. Наоборот, это может способствовать 
усугублению проявлениям экстремистов.

Считаем, что основная и трудная задача, 
стоящая сегодня перед государственными орга-
нами Таджикистана - научиться различать дей-
ствительно опасные организации и правонаруши-
телей от организаций и верующих, деятельность 
которых направлена на удовлетворение религиоз-
ных потребностей и не представляет никакой 
угрозы для общества, политико-правового 
порядка. Пока же Таджикистан остается на том 
уровне отношений, при котором религиозные 
организации рассматриваются как потенциально 
опасные структуры, которые необходимо контро-
лировать и ограничивать их активность. Другой 
уровень отношений, при котором государство и 
религиозные организации, взаимно уважая друг 
друга, занимаются каждый своим делом и 
совместно решают общественно значимые про-
блемы, к сожалению, ещё в далекой перспективе.

В качестве основных факторов популярно-
сти идеологии радикального исламизма в таджик-
ском обществе, вступления людей в экстремист-
ские формирования, мы выделяем: отсутствие 
продуманной государственной молодежной поли-
тики, слабая работа духовенства; острое восприя-
тие социальной несправедливости, стремление к 
изменению сложившегося порядка; отсутствие 
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возможностей для трудоустройства; не достаточ-
ный уровень образования; не способность крити-
чески оценить содержание предлагаемых ради-
кальными идеологами сообщений и рисков, свя-
занных с вступлением в эти экстремистские 
группы; жесткие санкции, применяемые в отноше-
нии лиц, примкнувших к течению радикальных 
исламистов, не успевших совершить каких-либо 
преступных действий; скептицизм к декларирую-
щимся идеалам и принципам, противоречащих 
реальности. 

Таким образом, внешние и внутренние фак-
торы эскалации экстремизма в таджикском обще-
стве требуют правительственного подхода. Для 
молодёжи Таджикистана, позитивным шагом 
современности является объявлением Лидерам 
нации Уважаемым Эмомали Рахмоном 2024 года. 
«Годом правового просвещения» в Таджикистане 
[20]. Автор убежден, что на сегодняшний день это 
один из важных и необходимых факторов «исце-
ления» таджикского общества от экстремистских 
идей.
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Введение. Несовершеннолетние правона-
рушители в силу своей возрастной и социальной 
незрелости составляют особую группу осуждён-
ных из числа отбывающих уголовное наказание в 
пенитенциарных учреждениях ФСИН России. 
Социальная характеристика несовершеннолет-
них осужденных, находящихся в уголовно-испол-
нительной системе (УИС) Российской Федерации, 
представляет собой комплекс факторов, влияю-
щих на поведение, мотивацию и адаптацию под-
ростков в условиях лишения свободы.  Особенно-
сти подросткового возраста в определённой мере 
сегодня осложняют работу с данным континген-
том. «Взрывоопасность», импульсивность, но в то 
же время «пластичность» развивающейся лично-
сти подростка-осуждённого позволяют надеяться 

на реальную успешность целенаправленной 
социально-педагогической работы с осуждён-
ными в учреждениях ФСИН России [1].

Основная часть. Особенности воспита-
тельной работы (то есть ее отличительные свой-
ства) с различными категориями осужденных 
определяются как минимум двумя факторами. 
Во-первых, правовым (уголовно-исполнительным) 
положением таких осужденных. Во-вторых, их 
характеристикой поведения и психическим состо-
янием [2]. Основные аспекты социальной харак-
теристики включают следующие элементы:

Самым важным является социально-демо-
графические факторы, которые приведены в 
таблице.

Социально-демографический фактор Характеристика

Возраст

Подростковый возраст (14–17 лет)

Подавляющее большинство несовершеннолетних осужден-
ных мальчики 14–17 лет, что связано с социальными ожида-
ниями, склонностью к риску и агрессии в подростковом воз-
расте. Для девочек чаще характерны ненасильственные 
формы правонарушений

Пол Преобладание лиц мужского пола

Семейное положение родителей

Неполные или дисфункциональные семьи. Низкий социаль-
но-экономический статус, безработица родителей, а также 
опыт насилия. Такие условия формируют у подростков дефи-
цит поддержки, нарушение ценностных ориентиров и склон-
ность к асоциальному поведению.

Социально-экономический статус семьи
Низкий уровень дохода семьи, бедность, социальная марги-
нализация

Образование Низкий уровень образования или ранний уход из школы. 

Место проживания

Проживание в неблагополучных районах с высоким уровнем 
преступности. Проживание в криминогенных районах ограни-
чивают доступ к позитивным социальным ресурсам. Вместо 
этого подростки вовлекаются в криминальное окружение, что 
нормализует девиантные модели поведения.  

Криминальное окружение Наличие связей с лицами, имеющими судимости, или участие 
в криминальных группировках

Миграционный статус

Принадлежность к семьям мигрантов или маргинализирован-
ным социальным группам. Маргинализация семей (миграция, 
бедность, отсутствие доступа к социальным услугам) усили-
вает разрыв между подростком и обществом. Это приводит к 
формированию альтернативных (часто противоправных) 
стратегий выживания и самореализации.
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Занятость родителей
Безработица или низкоквалифицированная занятость роди-
телей

Опыт насилия в семье
Физическое, психологическое или сексуальное насилие в 
семье.

Доступ к социальным услугам
Ограниченный доступ к поддержке социальных служб, школ, 
психологов.

Употребление психоактивных веществ
Алкогольная или наркотическая зависимость, связанная с 
совершением правонарушений.

По мнению проф. В.Г. Деева (2001), …проти-
воречия этого возраста в основном обусловлены 
расхождением между самооценкой и оценкой 
окружающих, уровнем притязаний, индивидуаль-
ными возможностями, собственным поведением и 
общественными требованиями, между вообража-
емым и действительностью. Последнее в сочета-
нии с неблагоприятным воспитанием способ-
ствует формированию у несо- - 96 - вершеннолет-
них осуждённых отрицательных черт характера, 
мотивов поведения, обуславливают вступление 
несовершеннолетнего на асоциальный путь [3].

Следующим фактором немаловажным явля-
ется поведенческие особенности, где несовер-
шеннолетние склонны проявлять:

1. Агрессивность и конфликтность:
- Высокий уровень агрессивности и склон-

ность к конфликтам.
- Использование насилия как способа реше-

ния проблем.
2. Антисоциальное поведение:
- Нарушение социальных норм и правил 

поведения.
- Склонность к совершению преступлений.
3. Низкая самооценка:
- Чувство неполноценности и неуверенности 

в себе.
- Сложности в установлении доверительных 

отношений.
Необходимо сказать, что у несовершенно-

летних осужденных проявляется низкий уровень 
самоконтроля, где подростки неспособны управ-
лять своими эмоциями и поведением. Это, в свою 
очередь, побуждает подростка с наименьшими 
трудностями и приложением минимальных уси-
лий стремиться к достижению поставленных 
целей. Включается психологический механизм 
самозащиты: «раз я все равно не смогу добиться 
успеха законными способами, можно (придется) 
перешагнуть нормы морали и права» [4].

Одним из немаловажных аспектов социаль-
ной характеристики среди несовершеннолетних 
осужденных является мотивация и цели. Ведь 
зачастую у подростков отсутствуют четкие жиз-
ненные цели, у них нет ясного представления о 
будущем. Также подростки, проявляют нежелание 
учиться или заниматься профессиональной дея-
тельностью. Отсутствие ориентации на кратко-
срочные выгоды (стремление к немедленному 
удовлетворению потребностей и игнорирование 
долгосрочных последствий действий).

Отсутствие внимания к психолого-педагоги-
ческому изучению личности несовершеннолет-
него осужденного может привести к полной утрате 
положительного контакта с ним. Воспитатели, за 
незнанием подхода к подростку, попросту не смо-
гут предложить ему свою точку зрения – она не 
будет воспринята как объективная или обоснован-
ная. В связи с этим, повышается риск такого явле-
ния, как социопатия [5].

Глобальные изменения в уголовно-исполни-
тельной системе, инициированные распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 14 
октября 2010 года № 1772-р, направлены на гума-
низацию системы и соответствие международным 
стандартам исполнения наказаний. Это обеспечит 
эффективную реабилитацию и ресоциализацию 
осужденных, что особенно важно для тех, кто 
совершил преступления в юном возрасте. В про-
цессе их адаптации в исправительных учрежде-
ниях и будущем взаимодействии с 86 обществом 
необходимо учитывать, что реформа осуществля-
ется в рамках Концепции социально-экономиче-
ского развития России до 2020 года (распоряже-
ние от 17 ноября 2008 года № 1662-р), соответ-
ствующей статусу России как ведущей мировой 
державы XXI века [6].

Расхождения между требованиями педаго-
гического коллектива воспитательной колонии и 
требованиями неформальной малой группы – 
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одна из наиболее частых причин внутренних меж-
личностных (межгрупповых) конфликтов у осу-
ждённых, находящихся в одном отряде колонии. 
Это - психологический срыв подростков осуждён-
ных, который приводит их к приспособленчеству, 
открытому проявлению негативного отношения к 
сотрудникам и администрации воспитательной 
колонии ФСИН России [7]. Тем самым следует 
подчеркнуть актуальность проведения работы с 
эмоциональным состоянием подростков. Группо-
вые и индивидуальные психотерапевтические 
практики помогают осужденным справляться с 
агрессией, тревогой и депрессией, что положи-
тельно сказывается на их готовности к измене-
ниям. Психологическая поддержка играет важную 
роль в формировании такой мотивации, помогает 
подросткам научиться осознавать свои эмоции и 
управлять ими, проявляя в конструктивном русле 
[5].

Вывод. Подводя итоги проведенного ана-
лиза доказано, что несовершеннолетний осуждён-
ный, находясь в местах лишения свободы, 
частично или полностью утрачивает семейный 
связи, утрачивается связь с внешним миром, от 
подростка отворачиваются друзья, знакомые, и 
даже близкие родственники. Но они необходимы 
для подростка на протяжение всего периода пре-
бывания в местах лишения свободы и особенно 
после освобождения из колонии в первый постпе-
нитенциарный период. Также доказано, что под-
росток получает в местах лишения свободы необ-
ходимые первичные профессиональные, культур-
но-эстетические образовательные, социальные 
навыки, которые сориентируют его в процессе 
социальной адаптации в той или иной сфере жиз-
недеятельности. 
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В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Статья посвящена проблеме реабилитации ветеранов боевых действий, 

страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, в условиях мест лишения 
свободы. Рассматриваются ключевые факторы, усугубляющие состояние таких осужден-
ных: социальная изоляция, конфликты в тюремной среде, отсутствие специализирован-
ной помощи и стигматизация психических расстройств. Особое внимание уделено распро-
страненности расстройства среди комбатантов. В работе анализируются эффективные 
методы реабилитации, включая когнитивно-поведенческую терапию, направленную на 
коррекцию дисфункциональных убеждений, десенсибилизацию и переработку травматиче-
ских воспоминаний с помощью управляемых движений глаз, а также медикаментозное лече-
ние. Подчеркивается роль терапевтических сообществ, способствующих восстановлению 
социальных навыков и снижению агрессии. Особое внимание уделено системным барьерам, 
таким как дефицит финансирования, нехватка квалифицированных специалистов и от-
сутствие межведомственной координации. На примере исследований демонстрируется, 
что интеграция адаптированных программ реабилитации в пенитенциарную систему спо-
собна снизить рецидивы противоправного поведения на 30-40%. Приводятся рекомендации 
по борьбе со стигмой, повышению доступности помощи и разработке стандартов, учиты-
вающих уникальные потребности ветеранов.
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gression. Particular attention is paid to systemic barriers such as lack of funding, lack of qualified 
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Введение. Посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР) – это тяжелое психическое 
состояние, возникающее после пережитых экс-
тремально травмирующих событий, таких как уча-
стие в боевых действиях, плен, физическое или 
психологическое насилие. Для комбатантов – лиц, 
непосредственно вовлеченных в военные кон-
фликты, риск развития ПТСР особенно высок. 
Исследования показывают, что у 23% ветеранов 
войн в Ираке и Афганистане диагностировано это 
расстройство [1]. Попадая в места лишения сво-
боды (МЛС), они сталкиваются с двойной нагруз-
кой: сохраняющимися симптомами ПТСР, такими 
как флешбэки, гипервозбуждение и избегание, и 
агрессивной тюремной средой. Социальная изо-
ляция, ограниченный доступ к специализирован-
ной помощи и стигматизация психических рас-
стройств усугубляют их состояние, повышая риск 
рецидивов противоправного поведения и затруд-
няя ресоциализацию [2]. Реабилитация таких лиц 
требует комплексного подхода, объединяющего 
медицинские, психологические и социальные 
методы.

Распространенность ПТСР и факторы 
риска в условиях заключения. Распространен-
ность ПТСР в общей популяции оценивается в 
4%, однако среди осужденных этот показатель 
значительно выше. Согласно данным Baranyi et 
al., у 6,2% мужчин и 21,1% женщин в МЛС диагно-
стировано ПТСР. Для комбатантов цифры варьи-
руются в зависимости от интенсивности участия в 
боевых действиях [3]. Например, исследование, 
проведенное среди ветеранов войн в Ираке и 
Афганистане, выявило ПТСР у 23% участников 
[1]. В условиях заключения ситуация становится 
критической: исследование Fovet et al. показало, 
что 45% осужденных с боевым опытом имеют 
выраженные симптомы ПТСР, что в 2-3 раза пре-
вышает показатели среди других заключенных [4].

Одним из ключевых факторов, усугубляю-
щих состояние комбатантов в МЛС, является 
социальная депривация. Разрыв связей с семьей 
и друзьями, отсутствие эмоциональной поддержки 
усиливают чувство одиночества и безысходности. 
Исследование Hagan et al. продемонстрировало, 
что длительное одиночное заключение повышает 
риск суицидальных мыслей у ветеранов на 40% 
[5]. Кроме того, тюремный режим, включающий 
жесткие правила, конфликты с администрацией и 
другими осужденными, провоцирует вспышки 
агрессии. У комбатантов в МЛС агрессивное пове-
дение связано с триггерами, напоминающими 
боевую обстановку, такими как громкие звуки или 
внезапные движения.

Еще одной серьезной проблемой остается 
дефицит специализированной помощи. Это при-
водит к поздней диагностике и отсутствию индиви-

дуальных программ реабилитации. Ветераны, 
пережившие плен или тяжелые ранения, состав-
ляют особую группу риска. Их травматический 
опыт часто сопровождается чувством вины («син-
дром выжившего»), что осложняет терапию и тре-
бует более глубокого психологического вмеша-
тельства [6]. 

Методы реабилитации: возможности и 
ограничения. Эффективная реабилитация ком-
батантов с ПТСР в условиях заключения требует 
сочетания психотерапевтических, медикаментоз-
ных и социальных методов [7]. Одним из наибо-
лее доказанных подходов является когнитив-
но-поведенческая терапия (КПТ). Этот метод 
направлен на коррекцию дисфункциональных 
убеждений, таких как чувство вины или беспо-
мощности, и снижение реакции на триггеры. Груп-
повые сессии КПТ, адаптированные для тюрем-
ной среды, демонстрируют высокую эффектив-
ность. Например, программа, описанная Saxon et 
al., включала 12 недель групповых занятий, в ходе 
которых ветераны учились распознавать триггеры 
и применять техники релаксации. Результаты 
показали снижение симптомов тревоги у 65% 
участников [8].

Однако ключевым барьером остается 
нехватка квалифицированных специалистов. Это 
приводит к тому, что даже базовые программы 
КПТ не могут быть полноценно реализованы. 
Кроме того, стандартные протоколы терапии 
редко учитывают военный опыт комбатантов, что 
снижает их эффективность. Например, триггеры, 
связанные с боевой обстановкой, требуют специ-
фических подходов, которые не всегда предусмо-
трены в общих методиках.

Десенсибилизация и переработка движе-
нием глаз (ДПДГ) – еще один перспективный 
метод, доказавший свою эффективность в лече-
нии ПТСР. Этот подход позволяет переработать 
травматические воспоминания через управляе-
мые движения глаз. Исследование E. Zimmermann, 
проведенное среди африканских ветеранов, пока-
зало, что 10 сеансов ДПДГ снижают интенсив-
ность флешбэков на 50% [9]. Внедрение этого 
метода в МЛС требует создания безопасных зон 
для терапии, что часто невозможно из-за ресурс-
ных ограничений. Однако такие инициативы оста-
ются редкими из-за отсутствия финансирования и 
организационной поддержки.

Медикаментозное лечение остается важным 
компонентом терапии. Антидепрессанты, такие 
как сертралин и пароксетин, используются для 
купирования тревоги, а антипсихотики (например, 
рисперидон) – для контроля агрессии. Однако в 
условиях заключения возникают системные слож-
ности. Значительная часть МЛС сталкиваются с 
дефицитом лекарств, а побочные эффекты меди-
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каментов, такие как седация, осложняют адапта-
цию к тюремному режиму. Например, ветераны, 
принимающие антипсихотики, часто испытывают 
трудности с соблюдением распорядка дня, что 
провоцирует конфликты с администрацией.

Социальная реабилитация также играет 
ключевую роль. Создание терапевтических сооб-
ществ внутри МЛС, где ветераны могут делиться 
опытом и получать поддержку, способствует вос-
становлению социальных навыков. Программа 
«Ветеран-ветерану», реализованная в США, 
сократила рецидивы среди участников на 22% за 
счет формирования доверительных отношений 
[10]. Такие инициативы не только улучшают психи-
ческое состояние осужденных, но и снижают 
напряженность в тюремной среде. Однако их 
успех зависит от активного участия администра-
ции и наличия подготовленных координаторов, 
что редко встречается в практике.

Проблемы реализации программ: систем-
ные барьеры. Несмотря на наличие эффектив-
ных методов, их внедрение в МЛС сталкивается с 
множеством препятствий. Одной из главных про-
блем является стигматизация психических рас-
стройств. В тюремной субкультуре обращение за 
помощью часто воспринимается как слабость. 
Выявлено, что 45% ветеранов скрывают сим-
птомы ПТСР из-за страха насмешек или дискри-
минации со стороны других заключенных и персо-
нала [8]. Это приводит к тому, что даже доступные 
ресурсы остаются невостребованными. Напри-
мер, в некоторых учреждениях группы поддержки 
посещают менее 10% целевой аудитории, что 
делает их работу малоэффективной.

Ресурсные ограничения также остаются кри-
тическим барьером. Кроме того, многие про-
граммы не адаптированы для комбатантов с 
ПТСР. Например, стандартные протоколы КПТ не 
учитывают специфику военного опыта, что сни-
жает их эффективность [4].

Организационные сложности усугубляют 
ситуацию. Слабая координация между врачами, 
психологами, социальными работниками и адми-
нистрацией приводит к фрагментарному оказа-
нию услуг. Многие реабилитационные инициативы 
остаются локальными и не масштабируются из-за 
бюрократических барьеров и недостатка финан-
сирования. 

Заключение: пути преодоления кризиса. 
Реабилитация комбатантов с ПТСР в местах 
лишения свободы требует системных изменений. 
Во-первых, необходимо адаптировать доказа-
тельные методы, такие как КПТ и ДПДГ, к усло-
виям лишения свободы. Это включает создание 
безопасных пространств для терапии, разработку 
специализированных программ и обучение персо-

нала. Например, внедрение модулей, учитываю-
щих военный опыт, в стандартные протоколы КПТ 
может повысить их эффективность на 20-30% [4].

Во-вторых, важно бороться со стигмой через 
просветительские кампании, направленные как на 
заключенных, так и на сотрудников исправитель-
ных учреждений. Образовательные программы, 
разъясняющие природу ПТСР, могут снизить уро-
вень дискриминации и повысить доверие к тера-
пии. Например, в Канаде подобные инициативы 
позволили увеличить посещаемость психологиче-
ских консультаций на 35% среди ветеранов [10].

Интеграция реабилитационных программ в 
пенитенциарную систему способна снизить реци-
дивы на 30-40%, улучшив не только психическое 
здоровье осужденных, но и их шансы на успеш-
ную реинтеграцию в общество. Однако для дости-
жения этих целей необходима государственная 
поддержка, межведомственное сотрудничество и 
увеличение финансирования. Будущие исследо-
вания должны быть направлены на оценку долго-
срочных эффектов таких программ и разработку 
стандартов, учитывающих уникальные потребно-
сти комбатантов с ПТСР.
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the field of detection, identification and recording of traces at the present stage of forensic science 
development are disclosed and clearly illustrated in detail, indicating all the characteristics, layouts 
and features.

Key words: forensic science, trace, methods of recording, forensic technology, complex, de-
vice, crime, innovation.

На современном этапе, в процессе рас-
крытия и расследования преступле-
ний активно используются разные нау-

коемкие технологии, технические средства, пер-
спективные криминалистические направления и 
инновационные методы поиска, собирания и 
дальнейшего исследования следов.

Так, к современным методам криминалисти-
ческого исследования материалов, веществ, и 
изделий следует отнести следующие.

Методы и технические средства криминали-
стического морфоанализа веществ и материалов: 
оптическая микроскопия и микроскопические 
методы исследования веществ и материалов, 
электронная микроскопия, рентгеноскопия.

Методы и технические средства криминали-
стического исследования элементного состава 
веществ и материалов: эмиссионный спектраль-
ный анализ, лазерный микроспектральный ана-
лиз, атомный абсорбционный спектральный ана-
лиз, люминесцентный спектральный анализ, 
рентгеновский спектральный анализ, масс-спек-
трометрический анализ, нейтронно-активацион-
ный анализ.

Методы и технические средства криминали-
стического исследования молекулярного и фрак-
ционного состава веществ и материалов: cпектро-
фотометрический способ, спектральный люми-
несцентный анализ, метод ядерного магнитного 
резонанса, метод электронного парамагнитного 
резонанса, хроматографические методы, хими-
ко-аналитические методы, методы и средства 
исследования фракционного состава веществ и 
материалов, методы и технические средства кри-
миналистического исследования структуры и 
иных свойств веществ и материалов: методы и 
исследования фазового состава веществ и мате-
риалов, методы исследования структуры веществ 
и материалов.

При проведении исследований методами 
оптической микроскопии применяются различные 
оптические микроскопы. Для каждого метода 
исследования характерен свой микроскоп с опре-
деленными конструктивными характеристиками, 
зависящими от характера объекта. Наиболее рас-
пространены следующие виды микроскопов: уль-
трамикроскоп, люминесцентный, поляризацион-
ный, металлографический, биологический, интер-
ференционный. Рассмотрим некоторые из них 
более детально.

Ультрамикроскоп – микроскоп, в котором 
размещена специальная осветительная система, 

освещающая объект способом, позволяющим 
рассмотреть мельчайшие частицы за счет рассея-
ния света.

Люминесцентный микроскоп состоит из двух 
светофильтров. Первый располагается непосред-
ственно перед источником света и пропускает 
исключительно ультрафиолет и синие лучи, вто-
рой находится на самом тубусе или окуляре и 
может пропускать только свет длиной волны. При 
этом свет в данном микроскопе подается с помо-
щью ртутно-кварцевых ламп (например, микро-
скоп люминесцентный «Биолаб 11 ЛЮМ» - трино-
кулярный, планахроматический).

Поляризационный микроскоп оснащен 
двумя фильтрами, позволяющими ориентировать 
световые волны в одном направлении, за счет 
чего происходит увеличение контраста между раз-
личными областями исследуемого объекта 
(например, поляризационный микроскоп «Soptop 
CX40P»).

Работа интерференционного микроскопа 
основана на методе интерференционного кон-
траста. Он состоит в том, что луч, входя в микро-
скоп, раздваивается. Далее один луч направля-
ется сквозь наблюдаемую частицу, второй мимо 
нее по дополнительной ветви микроскопа (напри-
мер, микроскоп интерференционный автоматизи-
рованный «МИА-Д»).

Электронная микроскопия. Данный метод 
предполагает применение различных электрон-
ных микроскопов, в которых вместо света исполь-
зуется пучок электронов, что позволяет получать 
изображение объектов с максимальным увеличе-
нием.

Рентгеноскопия – метод, который использу-
ется внутренней структуры предметов. 

При этом, рентгеновские лучи проецируют 
изображение на бумагу или специальную пленку. 

Эмиссионный спектральный анализ - это 
метод исследования состава вещества по спектру 
излучения его атомов.

Лазерный микроспектральный анализ спо-
собствует установлению качественного и количе-
ственного состава объекта практически без разру-
шений.

Атомный абсорбционный спектральный ана-
лиз основан на измерении поглощения (абсорб-
ции) невозбужденными атомами определяемого 
элемента, который находится в состоянии атом-
ного пара.

Масс-спектрометрический анализ – это 
метод, который позволяет установить количе-
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ственный показатель концентрации разных ком-
понентов в объекте исследования. 

Нейтронно-активационный анализ – метод 
исследования, позволяющий также установить 
количественный показатель концентрации разных 
компонентов в объекте исследования при помощи 
источника нейтронов.

Спектрофотометрический способ - позво-
ляет установить количественный показатель кон-
центрации разных компонентов в объекте иссле-
дования на основе его спектральных свойств.

Хроматографические методы разделяют 
смеси на составляющие ее компоненты, основан-
ный на различной скорости движения веществ, 
непрерывно распределяющихся между двумя 
фазами – подвижной и неподвижной.

Химико-аналитические методы – химиче-
ские реакции, сопровождающиеся внешним 
эффектом, которые можно наглядно увидеть. 
Например, выпадение осадка, изменение цвета 
жидкости или выделение газа.  

Рассматривая более подробно вопрос 
использования в процессе раскрытия и расследо-
вания преступлений инновационных технических 
средств следует уделить внимание следам обуви, 
так как криминалистическая информативность 
следов обуви достаточно высока, что позволяет 
установить совокупность обстоятельств, подле-
жащих доказыванию в рамках расследования уго-
ловных дел.

Раскрывая вопрос особенностей изъятия 
следов обуви с применением передовых техноло-
гий, следует отметить электростатический способ, 
предполагающий использование электростатиче-
ских подъемных устройств, притягивающих 
частицы пыли, почвы к полимерной пластине при 
помощи приборов «Следокоп» и «Projectina». 
Этот метод применяется для сбора следов обуви, 
образованных сухими строительными смесями 
или частичками пыли практически на любой 
поверхности, даже на коже трупа. Сложнее обна-
ружить слабо видимые или невидимые следы на 
текстильных материалах или ковровом покрытии. 
При движении человека в обуви по ковровому 
покрытию происходит разделение зарядов: обувь 
заряжается положительно, а ворсинки коврового 
покрытия – отрицательно. Использование элек-
тростатических подъемных устройств для копиро-
вания пылевых следов на текстильных материа-
лах, бумаге, картоне, фанере, кафеле или лами-
нате, позволяет получить довольно информатив-
ное отображение общих и частных признаков 
подошвенной части обуви на полимерном матери-
алы, обладающем диэлектрическими свойствами.

В процессе исследования приведем краткий 
анализ результатов работы в МВД субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа были 
направлены запросы с просьбой предоставить 

данные о количественных показателях работы 
экспертно-криминалистических подразделений за 
прошедший период, которые выглядят следую-
щим образом:

– в 2024 году количество процессуальных дей-
ствий, в производстве которых принимали 
участие сотрудники ЭКП МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республики - 12641, из них 
осмотров мест происшествия 3469, судеб-
ных экспертиз 6001. 
Кроме этого, всего было проведено 3146 

осмотров мест происшествий, в результате кото-
рых были изъяты следы и объекты, а именно: 769 
дактилоскопических, 479 трасологических (из них 
следов подошв обуви 241, следов орудий взлома 
71, прочих трасологических объектов 265), 117 
баллистических, 806 материалов и веществ и 11 
взрывотехнических объектов. 

По преступлениям против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности было про-
ведено 73 ОМП. Изъято 34 дактилоскопических, 
373 трасологических и 10 баллистических объек-
тов. По преступлениям против общественной без-
опасности и общественного порядка было прове-
дено 846 осмотров мест происшествий. При этом 
изъято 93 дактилоскопических, 3 трасологических 
и 59 баллистических объектов.

Кроме этого, активно используются экспер-
тно-криминалистические учеты. Так, количество 
преступлений, по которым дана информация в 
результате использования таковых-192. В том 
числе о возможной причастности конкретного 
лица к совершению преступления - 116.

– количество процессуальных действий, в 
производстве которых принимали участие 
сотрудники ЭКП МВД по Республике Даге-
стан - 9727, из них осмотров мест происше-
ствия 1062, судебных экспертиз 8361. 
Кроме этого, всего было проведено 833 

осмотра мест происшествий, в результате кото-
рых были изъяты следы и объекты, а именно: 475 
дактилоскопических, 471 трасологических (из них 
следов подошв обуви 302, следов орудий взлома 
88, прочих трасологических объектов 223), 97 бал-
листических, 26 материалов и веществ и 2 взры-
вотехнических объекта. 

По преступлениям против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности было про-
ведено 147 ОМП. Изъято 70 дактилоскопических, 
94 трасологических и 38 баллистических объек-
тов. По преступлениям против общественной без-
опасности и общественного порядка было прове-
дено 106 ОМП. Изъято 6 дактилоскопических, 28 
трасологических и 31 баллистических объектов.

– количество процессуальных действий, в 
производстве которых принимали участие 
сотрудники ЭКП МВД по Карачаево-Черкес-
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ской Республике - 8155, из них осмотров 
мест происшествия 2117, судебных экспер-
тиз 4268. 
Кроме этого, всего было проведено 1715 

осмотров мест происшествий, в результате кото-
рых были изъяты следы и объекты, а именно: 725 
дактилоскопических, 478 трасологических (из них 
следов подошв обуви 149, следов орудий взлома 
29, прочих трасологических объектов 393), 16 бал-
листических, 327 материалов и веществ и 5 взры-
вотехнических объектов. 

По преступлениям против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности было про-
ведено 95 ОМП. Изъято 42 дактилоскопических, 
62 трасологических и 16 баллистических объек-
тов. По преступлениям против общественной без-
опасности и общественного порядка было прове-
дено 377 осмотров мест происшествий. При этом 
изъято 136 дактилоскопических, 33 трасологиче-
ских и 6 баллистических объектов.

– количество процессуальных действий, в 
производстве которых принимали участие 
сотрудники ЭКП МВД по Республике Ингуше-
тия - 2121, из них осмотров мест происше-
ствия 384, судебных экспертиз 1341. 
Кроме этого, всего было проведено 349 

осмотров мест происшествий, в результате кото-
рых были изъяты следы и объекты, а именно: 137 
дактилоскопических, 144 трасологических (из них 
следов подошв обуви 96, следов орудий взлома 
23, прочих трасологических объектов 88), 80 бал-
листических, 78 материалов и веществ. 

По преступлениям против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности был про-
веден 31 ОМП. Изъято 9 дактилоскопических, 10 
трасологических и 15 баллистических объектов. 
По преступлениям против общественной безопас-
ности и общественного порядка был проведен 41 
ОМП. Изъято 7 дактилоскопических, 8 трасологи-
ческих и 19 баллистических объектов.

В заключении следует отметить, что иссле-
довано современное состояние технико-кримина-
листического обеспечения раскрытия и расследо-
вания преступлений, в том числе, террористиче-
ской направленности, с отражением количествен-
ных показатели результатов деятельности 
экспертно-криминалистических подразделений 
некоторых субъектов СКФО, детально, с указа-
нием всех характеристик, компоновок и особенно-
стей, раскрыты и наглядно проиллюстрированы 
инновационные разработки в области обнаруже-
ния, выявления и фиксации следов на современ-
ном этапе развития криминалистики. 

Приведенные количественные показатели 
свидетельствуют о высоком качестве результа-
тивности проведения осмотров мест происше-
ствий сотрудниками при следственных действиях 
и повышают эффективность при непосредствен-

ном производстве поиска, собирания и исследо-
вания вещественных доказательств при произ-
водстве следственных действий.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЦИФРОВЫХ ПРАВ

Аннотация. В статье анализируются способы защиты цифровых прав. Объект ис-
следования составляют общественные отношения в области цифровых прав, а предмет 
– защита цифровых прав. Обосновано, что на законодательном уровне на сегодняшний 
день урегулировано только два специальных способа защиты цифровых прав – взыскание 
убытков с оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифро-
вых прав, и восстановление утраченного доступа к записи обладателя цифрового права в 
информационной системе. Указанные способы защиты носят договорный характер. Ав-
тор приходит к выводу, что помимо названных способов защиты, обладатель нарушенного 
цифрового права может воспользоваться общими внедоговорными способами защиты, та-
кими как истребование цифровых прав, взыскание убытков с лица, заполучившего несанк-
ционированный доступ к его цифровым правам или похитившего их, требование об устра-
нении препятствий в осуществлении и распоряжении цифровым правом и т.п. Обосновы-
вается допустимость конкуренции альтернативных способов защиты до момента полно-
го возмещения причиненных убытков. 

Ключевые слова: способы защиты прав, цифровые права, цифровые финансовые ак-
тивы, механизм гражданско-правовой защиты, конкуренция исков.
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Annotation. The article analyzes means of protection of digital rights. The object of the study 
is social relations in the spheres of digital rights, and the subject is the protection of digital rights. It is 
proved, that only two special means of digital rights protection are regulated at the legislative level 
today – reimbursement of losses by operator of the information system in which digital rights are 
registered, and restoration of the lost access to the record of the holder of digital rights in the infor-
mation system. These means of protection are contractual in nature. The author concludes that in 
addition to the above-mentioned means of protection, the owner of the digital right can use the gen-
eral non-contractual methods of protection, such as digital rights vindication, reimbursement of loss-
es by the person who has gained unauthorized access to or theft of his or her digital rights, removing 
obstacles to the exercise of digital rights, etc. The author substantiates the possibility of competition 
of alternative means of protection until the full compensation of losses is made.
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Цифровые права как отдельный вид объ-
ектов прав были закреплены Феде-
ральным законом № 34-ФЗ от 

18.03.2019 [12]. Данный закон дополнил список 
объектов гражданских прав, предусмотренный 

статьей 128 ГК РФ [2], включив в него цифровые 
права как вид имущественных или иных граждан-
ских прав. 

Цифровые права, рассматриваемые как 
объекты гражданских прав, имеют наибольшее 
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сходство с институтом бездокументарных ценных 
бумаг. Как и последние, цифровые права пред-
ставляют собой способ фиксации имущественных 
и корпоративных прав, что дает основания приме-
нять к цифровым правам правила о ценных бума-
гах по аналогии закона.

До настоящего времени на законодатель-
ном, теоретическом и практическом уровне оста-
ются не разрешенными многие вопросы, касаю-
щиеся того, каким способом и в каком порядке 
цифровые права подлежат защите, могут ли к ним 
применяться общие способы защиты гражданских 
прав, предусмотренные статьей 12 ГК РФ или же 
специфика цифрового имущества требует разра-
ботки специальных способов защиты [8]. В част-
ности, Н.М. Ковязина полагает, что поскольку циф-
ровые права существуют только в информацион-
ной системе, то можно говорить и об особых циф-
ровых способах защиты и мерах принуждения, 
которые отсутствуют в традиционной модели 
защиты прав [3].

Вопрос о защите цифровых прав напрямую 
не урегулирован на уровне ГК РФ. В специальном 
законодательстве о цифровых правах на сегод-
няшний день закреплено только два способа 
защиты нарушенных цифровых прав: 1) возмеще-
ние убытков оператором информационной 
системы, допустившим сбой в работе системы 
или несанкционированный доступ третьих лиц к 
цифровым правам и 2) восстановление утрачен-
ного правообладателем доступа к записи о циф-
ровом праве в информационной системе.

Первый из указанных способов защиты – 
взыскание убытков с оператора информационной 
системы – предусмотрен Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее – Федеральный 
закон о цифровых финансовых активах) [14] и 
Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ 
(далее – Федеральный закон о привлечении инве-
стиций с использованием инвестиционных плат-
форм) [11]. 

Так, часть 1 статьи 9 Федерального закона о 
цифровых финансовых активах обязывает опера-
тора информационной системы возместить 
убытки пользователям соответствующей инфор-
мационной системы, причиненные им, в частно-
сти, в результате одного из следующих случаев: 
утрата информации о правообладателе соответ-
ствующего цифрового актива и об объеме закре-
пленных в нем прав; сбои в работе информацион-
ной системы; нарушение правил работы инфор-
мационной системы, в том числе в части, касаю-
щейся требований к бесперебойности и 
непрерывности ее работы.

Аналогично, Федеральный закон о привле-
чении инвестиций с использованием инвестици-
онных платформ в части 12 статьи 9 закрепляет 

ответственность оператора информационной 
системы, в которой выпущено утилитарное циф-
ровое прав (инвестиционной платформы), за 
убытки, возникшие вследствие несоответствия 
информационной системы требованиям закона, 
предъявляемым к ее функционированию. При 
этом к числу таких требований статьей 11 закона, 
в том числе, отнесены требование о соблюдении 
условий обращения и прекращения утилитарных 
цифровых прав, недопустимости увеличения или 
уменьшения количества, а равно прекращения 
цифровых прав в информационной системе иначе 
как по основаниям, допускаемым законом.

Кроме этого, Федеральным законом о при-
влечении инвестиций с использованием инвести-
ционных платформ установлена ответственность 
депозитария за убытки, причиненные депоненту в 
результате неправомерного распоряжения циф-
ровым правом (часть 12 статьи 9 данного Феде-
рального закона). Вместе с тем законодатель 
предусмотрел возможность ограничения ответ-
ственности оператора информационной системы 
от ответственности за причиненные неправомер-
ным распоряжением убытков в ситуации, когда 
убытки депоненту причинены в результате неза-
конных действий третьих лиц. Такое ограничение 
может быть предусмотрено договором, заключен-
ным между депозитарием и депонентом. По 
смыслу закона, депозитарий в любом случае не 
может быть освобожден от ответственности за 
причиненные депоненту убытки, если он действо-
вал умышленно, то есть не проявил минимальную 
степень заботливости и осмотрительности при 
исполнении своих договорных обязательств перед 
депонентом (пункты 1 и 4 статьи 401 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм права опера-
тор информационной системы отвечает за убытки, 
причиненные, в том числе, несанкционированным 
распоряжением цифровыми правами или их утра-
той по причине технического сбоя.

Таким образом, закон напрямую обязывает 
оператора информационной системы и депозита-
рия возместить убытки, причиненные пользова-
телю информационной системы, в том числе 
утратой информации об обладателе цифровых 
прав. Данные способы защиты носят договорный 
характер, так как обусловлены нарушением опе-
ратором или депозитарием договорных обяза-
тельств, в отличие, скажем, от деликтного иска о 
взыскании убытков с лица, получившего несанк-
ционированный доступ к цифровому активу пра-
вообладателя и похитившего его. 

При этом представляется не вполне обосно-
ванной допустимость ограничения ответственно-
сти депозитария договором. Так, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, предприниматели 
отвечают за нарушение обязательств независимо 
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от вины. Лица, осуществляющие депозитарную 
деятельность (депозитарии), отнесены Федераль-
ным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» (далее – Федеральный закон о 
рынке ценных бумаг) к числу профессиональных 
участников рынка ценных бумаг [13]. 

Отметим, что положения пункта 4 статьи 149 
и пункта 3.10 статьи 8 Федерального закона о 
рынке ценных бумаг возлагают на эмитента (лица, 
обязанного по ценной бумаге) и на лицо, ведущее 
по его поручению учет прав по ценным бумагам 
(регистратора, депозитария), солидарную ответ-
ственность за убытки, вызванные нарушениями 
порядка учета прав, совершения учетных опера-
ций, утраты учетных данных, независимо от вины. 

Исходя из этого, представляется, что нет 
разумных оснований для ограничения ответствен-
ности операторов информационной системы и 
депозитариев, за нарушение порядка ведения 
реестра и совершение операций по ним, если 
такие нарушения допущены по их вине.

Отметим, что такого же подхода придержи-
ваются и разработчики модельного закона СНГ о 
цифровых финансовых активах, принятого поста-
новлением Межпарламентской ассамблеи СНГ от 
14.04.2023 № 55-12 [6]. В части 2 статьи 11 указан-
ного Модельного закона предусмотрено, что про-
фессиональный участник рынка цифровых 
финансовых активов не может быть освобожден 
от ответственности за нарушение обязательств 
перед правообладателем или перед должником 
по цифровому финансовому активу, если не дока-
жет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы. 

При этом из числа обстоятельств непреодо-
лимой силы Модельным законом прямо исклю-
чены, в том числе, несанкционированный доступ к 
записям информационной системы, изменение 
таких записей третьими лицами, технический 
сбой, утрата учетных записей.

Предложенное в Модельном законе регули-
рование безусловно заслуживает поддержки. 
Приведенное правило вытекает из национального 
регулирования о субъективных основаниях ответ-
ственности предпринимателей (пункт 3 статьи 401 
ГК РФ). 

Вторым способом защиты цифровых прав, 
который прямо закреплен на уровне закона, явля-
ется требование о восстановлении утраченного 
доступа к записи обладателя права в информаци-
онной системе. Данный способ защиты на сегод-
няшний день предусмотрен только для цифровых 
финансовых активов, однако, по нашему мнению, 
он может применяться и к утилитарным цифро-
вым правам по аналогии закона.

Так, в силу пункта 1 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона о цифровых финансовых активах 

оператор информационной системы обязан обе-
спечить возможность восстановления доступа 
обладателя цифровых финансовых активов к 
записям информационной системы, если такой 
доступ был им утрачен. Этот способ защиты прав 
подлежит применению только в случае утраты 
доступа к цифровому праву, но не выбытия дан-
ного актива.

Давая характеристику названному способу 
защиты, надо отметить, что он подлежит примене-
нию только в случае утраты управомоченным 
лицом фактического доступа к цифровому активу, 
но не в случае несанкционированной смены 
информации о правообладателе, содержащейся в 
записи информационной системы. 

Механизм реализации такого способа 
защиты цифровых прав сводится к возложению на 
оператора информационной системы обязанно-
сти обеспечить доступ правообладателю к своим 
цифровым правам, если таковой был утрачен. В 
случае предоставления лицом доказательств, 
позволяющих идентифицировать его в качестве 
управомоченного по цифровым правам, оператор 
информационной системы должен предоставить 
техническую возможность уникального доступа к 
записи о его цифровом активе. По смыслу закона, 
отказ оператора в предоставлении утраченного 
доступа может быть оспорен в суде. 

По своей правовой природе обязанность 
оператора по восстановлению утраченного 
доступа к цифровому праву носит договорный 
характер, поскольку вытекает из договорных пра-
воотношений по оказанию оператором информа-
ционной системы услуг ее пользователю на осно-
вании заключенного между ними договора об ока-
зании услуг путем присоеднинения пользователя 
(правообладателя) к правилам информационной 
системы. В рамках договора оператор принимает 
на себя обязательства по обеспечению и поддер-
жанию доступа правообладателя к записи в 
информационной системе. В связи с этим правоо-
бладатель помимо восстановления доступа к 
информационной системе вправе требовать воз-
мещения причиненных утратой такого доступа 
убытков. Помимо этого, правообладатель может 
просить присуждения в его пользу судебной неу-
стойки в соответствии с п. 1 статьи 308.3 ГК РФ в 
случае неисполнения оператором информацион-
ной системы судебного решения о восстановле-
нии доступа в определенный судебным актом 
срок, так как по сути иск о восстановлении доступа 
является иском о принуждении к исполнению 
договорного обязательства в натуре. 

Если в результате утраты доступа к записи 
также произошла смена записи о правооблада-
теле в информационной системе вследствие 
неправомерных действий третьих лиц, несанкцио-
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нированно получивших такой доступ, то такой 
способ защиты прав, как восстановление доступа 
к записи становится недоступным, так как налицо 
спор о праве между предыдущим и последующим 
формально легитимированным правообладате-
лем. В этой ситуации спор подлежит разрешению 
на основании иска лица, считающего, что цифро-
вой актив был утрачен им в отсутствие правового 
основания, к лицу, указанному в информационной 
системе, в качестве текущего правообладателя. 
Такой иск по своей природе наиболее близок к 
классическому виндикационному иску [4]. В силу 
сходства цифровых прав и бездокументарных 
ценных бумаг, к реализации соответствующего 
способа защиты могут быть применены правила 
статьи 149.3 ГК РФ об истребовании бездокумен-
тарных ценных бумаг по аналогии закона. 

Возможна также ситуация, когда лицо, явля-
ющееся правообладателем, утратило доступ к 
своей записи в информационной системе вслед-
ствие несанкционированного доступа третьего 
лица к ней, но при этом это лицо еще не перестало 
быть формально легитимированным (к примеру, 
такое третье лицо захватило доступ и сменило 
пароль к записи, но не произвело отчуждения 
цифрового права). В подобной ситуации правооб-
ладателю, помимо требования к оператору инфор-
мационной системы, должен быть предоставлен 
иск к третьему лицу, неправомерно получившему 
доступ к записи в информационной системе. Этот 
способ защиты имеет определенное сходство с 
негаторным иском, так как направлен на устране-
ние препятствий в реализации права, не связан-
ных с изменением записи о правообладателе в 
системе учета прав. 

Механизм реализации данного способа 
защиты, однако, не будет отличаться от восста-
новления утраченного доступа правообладателя 
– оператор как лицо, на которое возложена функ-
ция учета (регистрации) прав, должен будет обе-
спечить техническую возможность вернуть доступ 
материально управомоченному лицу и одновре-
менно прекратить возможность доступа третьего 
лица, захватившего его. Вместе с тем, в описыва-
емой ситуации третье лицо может самостоятельно 
исполнить требование об устранении препятствий 
в доступе к записи информационной системе, 
предоставив (вернув) доступ к записи непосред-
ственно правообладателю, а на случай неиспол-
нения третьим лицом этого требования суд по 
иску правообладателя может присудить судебную 
неустойку в порядке п. 1 статьи 308.3 ГК РФ. Отме-
тим, что допустимость присуждения астрента за 
неисполнение судебного акта по негаторному иску 
подтверждена Пленумом Верховного Суда РФ в п. 
28 Постановления № 7 от 24.03.2016 [9].

В то же время если между правообладате-
лем и третьим лицом, заполучившим доступ к 
цифровому праву, существует спор о праве 
доступа к записи в информационной системе (ска-
жем, третье лицо настаивает, что законно полу-
чило этот доступ, в том числе, на основании дого-
вора с правообладателем), то спор может быть 
разрешен только путем предъявления самостоя-
тельного иска правообладателя к третьему лицу, 
заполучившему соответствующий доступ, а не 
путем предъявления требования к оператору 
информационной системы о восстановлении 
доступа, поскольку оператор не наделен полномо-
чием разрешать споры о правах.

Исходя из сказанного, правообладатель 
цифровых прав в случае из нарушения вправе 
использовать следующие способы защиты: 1) 
истребовать цифровые права от лица, которое 
приобрело их в отсутствие правового основания 
(квазивиндикационный иск); 2) требовать от лица, 
незаконно получившего доступ к записи в инфор-
мационной системе, устранения препятствий в 
осуществлении своих прав путем возврата утра-
ченного доступа (квазинегаторный иск), а также 
возмещения убытков, причиненных нарушением 
его цифровых прав (деликтный иск); 3) требовать 
от оператора информационной системы восста-
новления доступа к записи в системе; 4) требо-
вать возмещения убытков от оператора информа-
ционной системы, причиненных утратой цифро-
вых прав или доступа к записи в информационной 
системе.

Первые два способа защиты относятся к 
внедоговорным, вторые два – к договорным искам.

Отдельный интерес представляет вопрос о 
том, исчерпывается ли защита цифрового права в 
результате выбора одного из нескольких альтер-
нативных способов защиты, а если исчерпыва-
ется – то в какой момент.

Допустим, правообладатель цифрового 
права уже воспользовался правом на защиту в 
виде предъявления требования о возмещении 
убытков с оператора или лица, похитившего циф-
ровые права, но не получил по нему фактическое 
исполнение (взыскание). Вправе ли он в этом слу-
чае, например, истребовать цифровые права от 
третьего лица? Ответ на этот вопрос должен быть 
положительным, поскольку предъявление одного 
или нескольких из альтернативных требований, 
направленных на защиту нарушенного права, не 
приводит к погашению других способов защиты. 
Правообладателю должна быть предоставлена 
защита нарушенного права о тех пор, пока его 
правовое положение не будет полностью восста-
новлено [1, с. 61 – 62]. Единственным критерием, 
ограничивающим возможность использования 
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дополнительных способов защиты, помимо уже 
использованных, должна служить недопустимость 
неосновательного обогащения правообладателя. 

Если речь идет о солидарной ответственно-
сти нескольких лиц за допущенное нарушение 
цифровых прав, то по смыслу п. 1 статьи 322 ГК 
РФ правообладатель (кредитор) вправе обра-
щаться за взысканием убытков как с одного из 
них, так и с обоих сразу, как полностью, так и в 
части долга.

Такой подход разделяется практикой Вер-
ховного Суда РФ. Так, в определении Судебной 
коллегии ВС РФ по экономическим спорам № 307-
ЭС24-17957 от 11.02.2025 [7] указано, что взыска-
ние убытков с лица, похитившего акции, не пре-
пятствует потерпевшему использовать иные спо-
собы защиты своих нарушенных прав, в частно-
сти, требовать от эмитента акций выплаты 
дивидендов по ним. 

Судебная практика также допускает одно-
временное вынесение судебных актов по винди-
кационному иску при наличии неисполненного 
судебного акта о взыскании стоимости виндициру-
емой вещи по реституционному иску (см., напр., 
абз. 5 п. 16 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 
23.12.2010 № 63) [10].

В Модельном законе СНГ о цифровых пра-
вах, принятом постановлением Межпарламент-
ской ассамблеи СНГ от 14.04.2023 № 55-12 [5] 
данный вопрос также разрешен в пользу предо-
ставления правообладателю неограниченного 
выбора в способах защиты своих прав: он может 
использовать один или несколько из предостав-
ленных ему исков, если это не приводит к неосно-
вательному обогащению (ч. 4 статьи 4 названного 
Модельного закона).

В этом следует поддержать разработчиков 
Модельного закона и предусмотреть соответству-
ющее правовое регулирование в российском 
национальном законодательстве. 
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ного интеллекта в обучении и мониторинге осужденных. Рассматриваются ключевые тех-
нологии, такие как адаптивные образовательные платформы и системы поведенческого 
анализа, а также их влияние на права человека, приватность и автономию личности. На 
основе анализа международного опыта и нормативных документов выявлены противоре-
чия между повышением эффективности пенитенциарных программ и рисками дегуманиза-
ции. Особое внимание уделено необходимости баланса между инновациями и этическими 
ограничениями, включая прозрачность алгоритмов, защиту данных и предотвращение дис-
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Annotation. The article analyzes the ethical aspects of using artificial intelligence in training 
and monitoring convicts. Key technologies, such as adaptive educational platforms and behavioral 
analysis systems, as well as their impact on human rights, privacy and autonomy of the individual are 
considered. Based on the analysis of international experience and regulatory documents, contradic-
tions between increasing the effectiveness of penitentiary programs and the risks of dehumanization 
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Введение. Цифровизация уголовно-испол-
нительной системы (УИС) представляет собой 
сложный процесс интеграции технологий, направ-
ленный на повышение эффективности реабили-
тации и безопасности. Однако внедрение искус-
ственного интеллекта (ИИ) в обучение и монито-
ринг осужденных сталкивается с фундаменталь-
ными этическими и правовыми дилеммами. С 

одной стороны, адаптивные образовательные 
платформы и системы поведенческого анализа 
способны оптимизировать программы исправле-
ния, снижая рецидивизм и улучшая социальную 
адаптацию [1; 2]. С другой стороны, они создают 
риски дегуманизации, усиления контроля и нару-
шения приватности, особенно в отношении таких 
уязвимых групп, как осужденные [3].
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Современные исследования подчеркивают, 
что ИИ-алгоритмы, основанные на машинном обу-
чении, способны анализировать данные о когни-
тивных способностях, успеваемости и поведенче-
ских паттернах, формируя индивидуальные учеб-
ные траектории. Однако отсутствие прозрачности 
алгоритмов и зависимость от исторических дан-
ных могут воспроизводить системные преду-
беждения, такие как расовая или социальная дис-
криминация [4].

Применение ИИ в обучении осужденных. 
Адаптивные образовательные системы на базе 
ИИ используют методы анализа данных для пер-
сонализации учебных программ. Например, алго-
ритмы, аналогичные тем, что применяются в 
медицинской реабилитации, могут оценивать про-
гресс в освоении навыков и корректировать слож-
ность заданий в режиме реального времени [5; 6]. 
Внедрение таких платформ в УИС позволяет:

• оптимизировать ресурсы (автоматиза-
ция оценки успеваемости снижает нагрузку на 
преподавателей и кураторов);

• повысить мотивацию (интерактивные 
форматы обучения, включая геймификацию и 
виртуальные симуляции, увеличивают вовлечен-
ность осужденных);

• прогнозировать результаты (модели 
машинного обучения, обученные на данных тысяч 
случаев, способны предсказывать эффективность 
реабилитационных программ для конкретных 
групп).

Однако ключевым ограничением оста-
ется качество данных. Системы, обученные на 
исторических записях, могут закреплять стерео-
типы. Например, в США алгоритмы оценки реци-
дивизма часто ошибочно присваивали афроаме-
риканцам более высокие риски повторных право-
нарушений из-за структурных предубеждений в 
исходных данных [1]. Для минимизации таких 
рисков необходимы регулярный аудит алгоритмов 
и включение в обучающие выборки данных, отра-
жающих разнообразие социальных контекстов.

Цифровой мониторинг поведения: между 
безопасностью и приватностью. Системы виде-
онаблюдения с ИИ, биометрические датчики и 
анализ голосовых паттернов активно внедряются 
в УИС для предотвращения конфликтов и суици-
дов. Однако массовый сбор данных порождает 
этические вопросы:

• приватность (постоянный мониторинг 
биометрических параметров, например, через 
фитнес-трекеры, стирает границы между обще-
ственной безопасностью и личным простран-
ством);

• прозрачность («черный ящик» нейросе-
тей затрудняет понимание логики принятия реше-
ний (как отмечает Европейская этическая хартия 

ИИ, отсутствие объяснимости алгоритмов подры-
вает доверие к системе) [7];

• дискриминация (системы, анализирую-
щие поведение, могут некорректно интерпретиро-
вать культурные или индивидуальные особенно-
сти; например, жесты, нормальные для одной 
социальной группы, могут быть ошибочно класси-
фицированы как угрожающие).

Для баланса между безопасностью и пра-
вами человека эксперты предлагают:

• внедрение этического аудита алгорит-
мов, как это практикуется в медицинской реабили-
тации;

• ограничение срока хранения биометриче-
ских данных и их анонимизацию;

• обучение персонала УИС основам работы 
с ИИ для предотвращения слепого доверия техно-
логиям.

Этические дилеммы и регуляторные 
вызовы

1. Дилемма прозрачности vs. эффективно-
сти.
Современные системы ИИ, применяемые в УИС, 
часто функционируют как «черные ящики», что 
затрудняет понимание логики их решений. Напри-
мер, алгоритмы оценки рецидивизма, используе-
мые для рекомендаций по досрочному освобо-
ждению, могут основываться на скрытых паттер-
нах данных, воспроизводящих системные преду-
беждения. В США такие системы неоднократно 
демонстрировали расовую дискриминацию, при-
сваивая афроамериканцам более высокие риски 
повторных правонарушений из-за исторических 
данных, отражающих структурное неравенство. 
Это ставит вопрос: можно ли жертвовать прозрач-
ностью ради эффективности реабилитационных 
программ?

2. Конфликт безопасности и приватности. 
Системы цифрового мониторинга, такие как ана-
лиз голосовых паттернов или видеонаблюдение с 
ИИ, способны предотвращать конфликты и суи-
циды в учреждениях. Однако массовый сбор био-
метрических данных (например, через фит-
нес-трекеры) стирает границы приватности осу-
жденных. Как отмечает Европейская этическая 
хартия ИИ (2018), отсутствие информированного 
согласия на сбор данных противоречит принци-
пам уважения автономии личности. В России вне-
дрение нейросетей для выявления нарушений 
режима вызывает споры о допустимости постоян-
ной слежки даже в условиях лишения свободы.

3. Риск дегуманизации реабилитации.
Адаптивные образовательные платформы, хотя и 
повышают доступность обучения, могут снижать 
роль человеческого взаимодействия. По данным 
исследований, чрезмерная автоматизация учеб-
ного процесса подавляет критическое мышление 
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и творчество, что особенно опасно в контексте 
исправления осужденных. Например, зависи-
мость от ИИ для оценки успеваемости может при-
вести к игнорированию индивидуальных психоло-
гических особенностей, что противоречит принци-
пам педагогической этики.

4. Регуляторные пробелы и международная 
фрагментация.
Отсутствие единых стандартов регулирования ИИ 
в УИС создает риски злоупотреблений. В России, 
несмотря на активную цифровизацию пенитенци-
арной системы, этические вопросы ИИ остаются 
слабо проработанными. Международные инициа-
тивы, такие как глобальное соглашение ЮНЕСКО 
по этике ИИ, предлагают гармонизировать под-
ходы, но их реализация затруднена из-за разли-
чий в правовых системах. Например, в ЕС дей-
ствуют строгие правила защиты данных (GDPR), 
тогда как в других регионах регулирование фоку-
сируется на безопасности, а не на правах чело-
века.

5. Проблема подотчетности алгоритмов.
Ключевой вызов – определение ответственности 
за ошибки ИИ. Если система видеонаблюдения 
ошибочно идентифицирует поведение как агрес-
сивное, кто несет ответственность: разработчик, 
оператор или администрация учреждения? Как 
подчеркивает Пабло Ривас из Бэйлорского уни-
верситета, прозрачность алгоритмов должна соче-
таться с четкими механизмами аудита и правовой 
ответственности [8]. Однако на практике боль-
шинство стран не имеют законодательных норм, 
регулирующих подобные случаи.

Заключение. Интеграция ИИ в уголовно-ис-
полнительную систему требует не только техноло-
гической зрелости, но и формирования этико-пра-
вового каркаса, способного предотвратить дегу-
манизацию пенитенциарных процессов [9; 10]. 
Ключевые направления развития включают:

1. разработку стандартов прозрачности 
алгоритмов, включая обязательное проведение 
этических аудитов и публикацию отчетов о работе 
ИИ-систем;

2. усиление защиты данных осужден-
ных через внедрение принципа «конфиденциаль-
ности по умолчанию» (privacy-by-design) и ограни-
чение сроков хранения биометрической инфор-
мации;

3. международную гармонизацию регуля-
торных норм, например, расширение мандата 
организаций типа ЮНЕСКО для контроля за 
соблюдением прав человека в цифровых пени-
тенциарных системах;

4. интеграцию гуманитарных знаний в раз-
работку ИИ, включая сотрудничество технологов, 
юристов и педагогов для баланса между эффек-
тивностью и этикой.

Как показывает опыт Финляндии, где этиче-
ская грамотность в области ИИ включена в нацио-
нальную образовательную программу, только 
междисциплинарный подход позволит избежать 
рисков цифрового тоталитаризма в УИС. Цифро-
визация должна оставаться инструментом ресо-
циализации, а не новым механизмом контроля, 
игнорирующим человеческое достоинство.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ 
ЦИФРОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация. Преступность в современном мире продолжает развиваться быстрыми 
темпами, из-за того, что методы, используемые цифровыми преступниками, проникают в 
другие противоправные сферы деятельности. Ландшафт данной преступности постоян-
но видоизменяется вслед за появление новых технологических разработок. Некоторые из 
них уже оказывают видимое влияние и приводят к таким виртуальным преступлениям как 
фишинг, хакерство, криптоджекинг, использование программ-вымогателей и межсайто-
вый скриптинг, в то время другие технологии (искусственный интеллект, квантовые вы-
числения, метавселенные) окажут негативное влияние в скором времени. Борьба с компью-
терными преступлениями сопряжена с особыми проблемами: технические и человеческие 
ресурсы, а также с различные режимы международной правовой помощи по таким уголов-
ным делам. Нехватка людских ресурсов является основной проблемой в борьбе с интер-
нет-преступлениями, так как персонал, который соответствует профилю (IT-аналитики, 
программисты, промт-инженеры и т. д.), столь же востребован и в других секторах эконо-
мики. Отсутствие общей международной базы данных затрудняет координацию борьбы 
силовых структур с киберпреступностью. Поимка преступника после совершения кибер-
преступления, как правило, очень проблематична, а расследования являются сложными и 
длительными. Кроме того, вероятность того, что киберпреступники будут осуждены в 
странах, с которыми нет судебного сотрудничества, маловероятно. В статье приводят-
ся не только характеристики «кремниевой» цифровой преступности, но будущей «кванто-
вой», борьба с которой требует совершенно иных компетенций у сотрудников правоохра-
нительных органов и более динамичного уголовного законодательства в этой сфере. В 
заключение обозначаются факторы несоответствия традиционных цифровых моделей в 
борьбе с новой «интеллектуальной» преступностью и ставиться вопрос о этичности мо-
делей искусственного интеллекта в полицейской деятельности. 

Ключевые слова: цифровая преступность, киберпреступления, гиперпреступность, 
искусственный интеллект, юрисдикция, компьютерные преступления, международная си-
стема расследований. 
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Annotation. Crime in the modern world continues to develop at a rapid pace, due to the fact 
that the methods used by digital criminals are penetrating into other illegal areas of activity. The land-
scape of this crime is constantly changing following the emergence of new technological develop-
ments. Some of them are already having a visible impact and leading to such virtual crimes as 
phishing, hacking, cryptojacking, the use of ransomware and cross-site scripting, while other technol-
ogies (artificial intelligence, quantum computing, metaverses) will have a negative impact in the near 
future. The fight against computer crimes is fraught with special challenges: technical and human 
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resources, as well as various regimes of international legal assistance in such criminal cases. The 
lack of human resources is the main problem in the fight against Internet crimes, as personnel who 
match the profile (IT analysts, programmers, industrial engineers, etc.) are also in demand in other 
sectors of the economy. The lack of a common international database makes it difficult for law en-
forcement agencies to coordinate their fight against cybercrime. Catching a criminal after committing 
a cybercrime is usually very problematic, and investigations are complex and lengthy. In addition, it 
is unlikely that cybercriminals will be convicted in countries with which there is no judicial coopera-
tion. The article presents not only the characteristics of “silicon” digital crime, but also the future 
“quantum” one, the fight against which requires completely different competencies from law enforce-
ment officers and more dynamic criminal legislation in this area. In conclusion, the factors of incon-
sistency of traditional digital models in the fight against new “intellectual” crime are identified and the 
question of the ethics of artificial intelligence models in policing is raised.

Key words: digital crime, cybercrime, cybercrime, artificial intelligence, jurisdiction, computer 
crimes, international investigation system.

Введение
В современном мире границы между физи-

ческими и виртуальными личностями стали рас-
плывчаты. Люди привыкли поддерживать кон-
такты со своими друзьями и членами семьи в 
социальных сетях, а когда ищут себе спутника 
жизни используют «профилирование» на сайтах 
онлайн-знакомств и отслеживают информацию о 
человеке из открытых источников. Эволюция циф-
ровых технологий значительно ускорилась за 
последние пять лет в связи с появлением искус-
ственного интеллекта, который позволяет чело-
веку без знания языков выходить на связь по 
всему миру. Однако, предоставленная огромная 
свобода, накладывает на человека и новые обяза-
тельства по обеспечению себя и своих близких от 
цифровой преступности. Большинство людей 
ничего не знает о темной стороне Интернета и его 
неосязаемых преступлениях. Никто не обращает 
внимание на интернет-преступления пока его бан-
ковский счет не будет взломан, а дети не станут 
мишенью киберхулиганов. Чтобы предотвратить 
антисоциальное поведение в Интернете нужно 
разработать новые стратегии для обеспечения 
правопорядка в кибермире. Контроль за цифро-
вой преступностью могут обеспечить действен-
ные нормативные акты, которые также не будут 
пытаться помешать людям использовать новые 
технологии. 

Новые формы цифровой преступности появ-
ляются каждый день. За последние 30 лет вредо-
носное программное обеспечение претерпело 
эволюцию от вирусов первого поколения до слож-
нейших троянских программ, где украденные лич-
ные и финансовые данные стали ценнейшим 
товаром [1]. Преступные группировки быстро вне-
дряют и адаптируют новейшие технологии для 
распространения радикализирующих сообщений 
и совершения кибератак. Они ведут так называе-
мую «асимметричную войну», в которой преступ-
ник-одиночка, обладающий глубокими знаниями 

программирования, может нарушить работу атом-
ной станции путем взлома IT-системы. Для обе-
спечения безопасности ядерных и военных объек-
тов необходимо повысить устойчивость компью-
терных систем на уязвимость. Одной из серьез-
ных социальных проблем является жестокое 
обращение с детьми через Интернет, когда сцены 
насилия публикуются и распространяются без 
возможности удаления. В этом случае ребенок 
будет продолжать подвергаться негативному пси-
хологическому воздействию и во взрослом воз-
расте. Надлежащее реагирование на такие кибе-
ринциденты по своей сути сложно и проблема-
тично, так как люди стараются избежать последу-
ющей потери репутации и замалчивают 
случившееся. Первые несколько часов изучения 
цифровых преступлений особенно важны для 
сбора цифровых доказательств, поскольку боль-
шая их часть является одновременно преходящей 
и эфемерной. 

Правоохранительные органы сталкиваются 
с особыми проблемами при расследовании циф-
ровых международных преступлений, когда рас-
следование начинается в одной стране, а следы 
запутываются в других. Киберпреступники, нахо-
дящиеся под следствием, могут находится в раз-
ных странах и связываться между собой через 
виртуальную частную сеть (VPN). Поэтому требу-
ются четкие законодательные процедуры, касаю-
щиеся обмена цифровыми доказательствами для 
суда, но каждая страна по-прежнему стремится 
решить эти проблемы в одиночку, вместо того 
чтобы рассмотреть их с международной точки 
зрения.

Цель статьи — определить криминологиче-
ски значимые особенности современной цифро-
вой преступности, акцентируя внимание на ее 
будущих проявлениях. Задачи — выявить при-
чины и условия, способствующих развитию циф-
ровой преступности, а также оценить последствия 
ее распространения для человечества. 
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Основная часть
В научной юридической литературе ставится 

вопрос о стремительном развитии цифровой пре-
ступности, напрямую связанной с развитием 
новейших технологий и высокой прибыльностью 
данных злонамеренных деяний. 

О. С. Капинус считает, что киберпреступле-
ния по своим объемам на насколько порядков 
суммарно превышают все остальные виды право-
нарушений, а предметом посягательств стали 
криптовалюта, виртуальные игровые объекты и 
конфиденциальные данные [2]. 

Е. З. Сидорова делает вывод о том, что 
основной причиной экспоненциального роста всех 
видов цифровых преступлений является низкое 
духовное развитие человека, у которого корыст-
ный интерес превалирует над другими мотивами 
[3].

И. Р. Бегишев, З. И. Хисамова, сравнивая 
законодательство Великобритании и России, кон-
статируют, что разрабатывать законодательство 
нужно с учетом «порога прочности» к таким видам 
цифровых угроз как несанкционированный доступ 
к компьютерным материалам и криптоджекинг [4].

Е. В. Рогова, А. П. Перетолчин расценивают 
традиционный механизм уголовно-правовой 
охраны общественных отношений как несоответ-
ствующий цифровой преступности и предлагают 
усилить динамичность российского уголовного 
законодательства [5].

В. О. Давыдов говорит о том, что экстре-
мистские материалы, распространяемые в циф-
ровой среде, носят обезличенный характер и 
направлены расу, этнос, конфессию или социаль-
ную группу, и поэтому противостоять им могут 
только пропаганда толерантности и уважения к 
разнообразию мнений, патриотизм без ксенофо-
бии и гражданская активность [6]. 

А. А. Шутова выделяет ряд специфических 
признаков цифровых преступлений: транснацио-
нальный характер, функционал и возможности 
цифровой технологии, возможность причинить 
вред одновременно многим потерпевшим, вирту-
альная среда как место совершение преступле-
ния [7].

В. Н. Некрасов разграничивает преступле-
ния в отношении электронных средств платежа и 
преступлениями с цифровыми деньгами, и обо-
снованно приводит слова российского президента 
В. В. Путина, что кирптовалюты — это не только 
способ уклонения от налогов, но источник финан-
сирования терроризма [8].

М. М. Долгиева вводит в юридический обо-
рот термин «цифровой объект преступления», в 
состав которого входят криптовалюты, подлежа-
щие уголовно-правовой охране [9].

Ю. А. Воронин, Т. В. Кухтина анализируя 
нормы зарубежного уголовного законодательства, 
подчеркивают жесткость санкций к высокотехно-
логичной преступности (сроки тюремного заклю-
чения могут достигать 30 лет) в ряде стран мира 
[10].

Р. В. Шишкин уверен в том, что нехватка в УК 
РФ конкретных понятий, касающихся цифровых 
преступлений, затрудняет работу судебных и пра-
воохранительных органов, так как не дает в пол-
ной мере оценить содеянное [11].

В академическом сообществе при описании 
преступности, обусловленной цифровизацией 
общества, применяют слова синонимы к слову 
преступность («онлайн, интернет, высокотехноло-
гичная, компьютерная), а приставка «кибер» — 
это обозначение традиционного, но уже цифрови-
зованного правонарушения. Противоречивость в 
толковании слова, приводит к тому, что термин 
киберпреступность употребляется метафориче-
ски и эмоционально, а не научно-юридически. 
Стремление создать определения с некоторой 
формой универсальности, приводит к тому, что в 
ряде стран ряд деяний, рассматриваемых как 
киберпреступления, в других странах таковыми 
не являются.

Термин «цифровое преступление» является 
максимально широким, который охватывает нечто 
большее, чем обычные определения киберпре-
ступности или кибератаки. В него входят престу-
пления в сфере интеллектуальной собственности, 
которые развились благодаря цифровой форме 
предоставления информация, а также использо-
вания онлайн-сред для облегчения совершения 
традиционных офлайн-преступлений (торговля 
наркотиками, оружием и людьми). Широкая и все-
объемлющая концепция цифровой преступности 
приводит к всеобъемлющему определению и 
«языковому удобству». 

В отличие от традиционных преступлений 
цифровые более пластичны, виртуальны, 
секретны, масштабируемы и доступны. Приведен-
ные в таблице 1 различия между цифровыми и 
традиционными преступлениями не предпола-
гают четкую дихотомию, а локализуются где-то на 
границе между двумя крайностями. 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, 
что цифровая среда дает возможность дешево, 
многократно и массово распространять информа-
цию, что снижает затраты времени и усилий на 
цифровые преступления и повышает их «при-
быльность» по сравнению с традиционными. В 
реальном мире преступник имеет доступ к 
нескольким сотням людей и «успешность» его 
деятельности зависть от их доверчивости. Циф-
ровой преступник оправляет сотни тысяч под-
дельных электронных писем, и если даже будет 
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одна жертва, то кража личных данных будет 
весьма прибыльным деянием. Традиционному 
грабителю банка приходится собирать банду, 
чтобы выкрасть 1 млн. долларов, а киберпреступ-
нику новые технологии предоставляют возмож-
ность ограбить 1 млн. человек по 1 доллару. Кроме 
того, вероятность, что отдельные жертвы сооб-
щают о краже мизерных сумм ничтожна. Престу-
пления всегда напрямую связаны с источником 
ценности, и поэтому оцифровка интеллектуаль-

ной собственности провоцирует рост цифровой 
преступности.

Цифровые преступления обычно включают 
не только преступления, обычно классифицируе-
мые как «компьютерные преступления» или 
«киберпреступления», но и другие правонаруше-
ния, в которых используются цифровые возмож-
ности. В таблице 2 приведена классификация 
цифровых преступлений, однако данный список 
не является исчерпывающим. 

Таблица 2

Классификация цифровых преступлений

Вид цифрового 
 преступления Характеристика Примеры

Кража интеллектуальной 
собственности

Незаконное использование изо-
бражений, изобретений и про-
мышленных образцов 

Публикация чужих фотографий или музыки в 
сети без согласия автора

Таблица 1

Отождествление традиционных и цифровых преступлений

Характеристика
Преступление

Традиционное Цифровое

Доступность ценностей
Преступники стараются завладеть иму-
ществом, к которому легко получить 
физический доступ

Виртуальный мир предоставляет одновре-
менно множество преступных целей (пират-
ство, кража конфиденциальных данных, 
атаки на IT-системы и т.д.)

Виртуальность
Преступление происходит в физиче-
ской среде в один и тот же момент вре-
мени и пространства

Преступление происходит в иллюзорной 
среде неограниченной пространством и 
временем

Близость Преступник и жертва находятся в непо-
средственной близости друг к другу

Преступник и жертва отдалены между 
собой и могут никогда не узнать друг друга 

Пластичность 
Объектом преступления являются 
физические предметы, занимающие 
много места и требующие скрытия

Цифровая собственность может быть пре-
образована в другие форматы 

Локализация
Расстояние между преступником и 
местом совершения преступления в 
среднем не более 5 км 

В веб-среде понятие расстояния между 
киберпреступником, атакуемым им серве-
ром и заказчиком отсутствует

Масштабируемость Преступления одиночные или малосе-
рийные 

Преступления могут осуществляться 
параллельно и в неограниченном количе-
стве (вирусы и троянские программы)

Секретность
Преступники стараются физически 
скрыть свою личность на месте престу-
пления

Преступления совершаются всегда ано-
нимно

Составлено автором на основании [12].
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Нарушение авторских 
прав

Создание несанкционированных 
копий цифровых продуктов

Распространение аудиопроизведений и видео-
записей без согласия автора и правооблада-
теля, а также копирование чужих текстов для 
наполнения информационных ресурсов

Нарушение прав на товар-
ный знак

Незаконное использование заре-
гистрированного товарного знака

Продажа цифровых продуктов с использова-
нием чужой торговой марки или логотипа

Обход систем условного 
доступа

Обход систем, контролирующих 
доступ к платным цифровым про-
дуктам за счет незаконного полу-
чения данных идентифицирован-
ного пользователя

Эмуляция сим-карт пользователя

DDoS-атаки
Попытки вывода их строя ком-
пьютерных систем путем много-
кратного запроса информации

SYN- и ICMP-флуд, атаки на HTTP-запросы и 
на DNS-серверы, атака «Переполнение 
буфера», «Ping of Death», «Slow POST»

Фрикинг Взлом телефонных систем Нелегальные переговорные пункты и пират-
ские телетрансляции

Спам-рассылка

Незапрашиваемая массовая рас-
сылка информации по электрон-
ной почте или SMS с целью про-
дажи чего-либо или распростра-
нения вредоносных программ

«Письма счастья», письма с ссылками на сом-
нительные сайты, SMS с просьбой перевести 
деньги

Ботнеты
Создание сети зараженных 
устройств, контролируемых злоу-
мышленниками

Mirai, Gafgyt, Mantis, Mēris

Взлом компьютера Доступ к компьютеру без ведома 
пользователя

Незаконный доступ к корпоративным или пер-
сональным данным

Распространение вредо-
носных программ

Вредоносный самовоспроизводя-
щийся код

Макровирусы для Word и Excel, 

загрузочные вирусы, скрипт-вирусы, клавиа-
турные шпионы, 

программы для кражи паролей, 

троянцы-бэкдоры

Создание информации 
оскорбительного харак-
тера

Распространение цифровых 
материалов с целью разжигания 
ненависти по религиозным и 
национальным признакам, сексу-
альной ориентации и инвалидно-
сти

Веб-страницы, пропагандирующие насилие

Межличностная агрессия Домогательства, травля, клевета 
и преследование в сети

Кибербуллинг, онлайн-троллинг, хейт-спич, 
онлайн-стакин, отправка угрожающих или 
оскорбительных сообщений, оскорбления в 
ходе онлайн-игр

Межгосударственные кон-
фликты и шпионаж Кибервойны и кибертерроризм

Использование кибер-средств для получения 
стратегических преимуществ в войнах и для 
психологического воздействия на население 

Оказание незаконных 
услуг

Азартные игры и продажа оружия 
и наркотиков через сеть Онлайн-казино, незаконные интернет-аптеки



503

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

 ЦИФРОВОЕ  ПРАВО

Мошенничество и кража 
личных данных

Копирование всей информации с 
банковской карты; перепрограм-
мирование смартфона; сбор 
информации о человеке, с наме-
рением совершить преступление

Создание поддельных профилей в социаль-
ных сетях, ошибка «419», подделка цифровых 
паспортов

Фишинг
Попытка кражи идентификацион-
ной информации (логин, пароль, 
кодовое слово)

Электронные письма, выдаваемые за письма 
от налоговой или работодателя с просьбой 
заполнить личные данные

Вымогательства
Использование сети для получе-
ния денег или ценного имуще-
ства путем угроз или применения 
насилия

Регистрация доменных имен на грани смеше-
ния с известной компанией с целью извлече-
ния выгоды из-за путаницы с прочтением

Составлено автором на основании [13].

По мнению автора, особое внимание в эво-
люции цифровых преступлений следует уделить 
гиперперступности как новому противоправному 
явлению, в ходе которого используются одновре-
менно искусственный интеллект (ИИ), Интернет 
вещей (IoT) и сложные сетевые инфраструктуры 
для нанесения широкомасштабного ущерба в 
цифровой и физической средах. Если обычная 
киберпреступность нацелена на цифровые активы 
с целью получения финансовой выгоды или нару-
шения работы сети, и она локализуется в рамках 
цифровых инфраструктур, то цель гиперперступ-
ности — это манипулирование целыми цифро-
во-физическими экосистемами, формирования 
социального поведения и влияния на обществен-
ное восприятие в глобальном масштабе. Напри-
мер, создание высоко персонализированных кам-
паний по дезинформации отдельных личностей с 
помощью искусственного интеллекта с целью 
дестабилизации общественного доверия в бес-
прецедентных по масштабу и точности. Устрой-
ства IoT предоставляют гиперпреступникам 
доступ к критически важным инфраструктурам от 
«умного дома» до коммунальных систем «умного 
города», позволяя атаковать гибридно и нарушать 
работу цифровых сетей. 

Влияя на экономические рынки, политиче-
ские институты и социальную сплоченность, 
ИИ-преступность представляет собой сдвиг пара-
дигмы от цифровых угроз к физической безопас-
ности людей, используя взаимосвязанный харак-
тер IoT-устройств и инфраструктур. «Умная» пре-
ступность бросает особый вызов как норматив-
ным актам, так и моральным границам, угрожая 
социальной стабильности, личной безопасности и 
экономической целостности целых государств и 
подрывая доверие к институтам и общественным 
структурам. Она имеет системный и диффузный 
характер и осуществляется анонимными лицами 
одновременно в нескольких юрисдикциях, что 

затрудняет работу правоохранительных органов и 
позволяет гиперпреступникам действовать отно-
сительно безнаказанно. Регулирующие органы 
изо всех сил пытаются идти в ногу с быстрыми 
технологическими изменениями, но часто не 
имеют новейших инструментов и опыта, необхо-
димых для локализации таких угроз [14].

Наиболее мощным катализатором гиперпре-
ступности являются высоконаправленные и кон-
текстуально релевантные персонализированные 
фишинговые сообщения и автоматизированный и 
вводящий в заблуждения сгенерированный реа-
листичный видео- и аудиоконтент, практически 
неотличимый от подлинных записей. С помощью 
таких ИИ-инструментов гиперпреступники осу-
ществляют вымогательство, шантаж и дезинфор-
мируют общество. Дополнительным злонамере-
ньем является прогнозируемый и автоматизиро-
ванный взлом системах безопасности, где алго-
ритмы сканируют слабые места, извлекают уроки 
из предыдущих кибератак и предугадывают потен-
циальные точки входа в IT-системы. Такой пре-
ступный «дарвинизм», основанный на непрерыв-
ном обучении существенно опережает традицион-
ные меры кибербезопасности, которые по сути не 
являются упреждающими.

Заключение
В заключение следует отметить, что право-

вые стратегии, ориентированные на для решения 
проблем в цифровой среде, с трудом справляются 
с масштабами, изощренностью и системным воз-
действием ИИ-инструментов. Неадекватность 
традиционных цифровых моделей в борьбе с 
«интеллектуальной» преступностью связана со 
следующими факторами: во-первых, отсутствие 
географических границ, что усложняет юрисдик-
ционное правоприменение; во-вторых, сложность 
сбора доказательств, так как вред, наносимый 
«новой» цифровой преступностью, является кос-
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венным и нацелен на подрыв доверия общества к 
институтам власти, и не затрагивает конкретных 
людей, что затрудняет возложение ответственно-
сти за такие злодеяния; в-третьих, быстрое разви-
тие гиперкриминальных тактик, основанных на 
ИИ, машинном обучении и IoT существенно опе-
режает скорость работы правоохранительных 
органов, связанную с бюрократическими ограни-
чениями и «скудными» техническими ресурсами; 
в-четвертых, интеллектуальная преступность не 
нарушает законы и общественный порядок, а 
дестабилизирует социальные структуры и подры-
вать экономику, что требует социально-экономи-
ческой и психологической оценки этих действий.

Кроме того, при борьбе с традиционной пре-
ступностью с помощью новейших технологий, 
следует избегать предвзятости ИИ, когда непро-
порционально часто лица из определенной соци-
альной группы выделяются в качестве потенци-
альных подозреваемых. Для этого нужно прово-
дить регулярные аудиты для перенастройки 
любых дискриминационных моделей. Любые 
полицейские алгоритмы ИИ должны подвергаться 
регулярным независимым проверкам на этич-
ность и отсутствие предубеждений.

Будущие исследования должны касаться 
социальных последствий гиперпреступности, осо-
бенно когда подрывается вера к действиям орга-
нов государственной власти и правопорядка.
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regulation, ethics and reliability of such technologies. This article examines Russian and foreign ap-
proaches to regulating the use of artificial intelligence in vehicles, analyzes key risks and proposes 
measures to ensure a balance between technological progress and safety. 

Key words: artificial intelligence, autonomous vehicles, unmanned vehicle, road safety.

На современном этапе идет повсемест-
ная интеграция цифровых систем, в 
том числе искусственного интеллекта 

(далее – ИИ), практически во все сферы жизни 
общества. Такие технологии в перспективе спо-
собны изменить парадигму отрасли транспорт-
ного права на фундаментальном уровне. Исходя 
из этого, одной из ключевых задач Транспортной 
стратегии РФ до 2023 года с прогнозом на период 
до 2035 года от 27 ноября 2021 г. №3363-р (далее 
– Стратегия)1, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ, служит удовлетворение потребно-
сти инновационного социально ориентированного 
развития экономики и общества в качественных 
транспортных услугах, которые будут конкуренто-
способны с мировыми аналогами на всех видах 
транспорта. Таким образом, одним из приоритет-
ных направлений политики государства является 
цифровизация транспорта, в частности, внедре-
ние высокоавтоматизированных (полностью авто-
матизированных), автономных и беспилотных 
транспортных систем.

Сегодня автопилоты, системы экстренного 
торможения и адаптивного круиз-контроля уже 
стали частью повседневной жизни. Однако массо-
вое внедрение автономного транспорта требует 
решения правовых, технических и этических 
вопросов. Одним из ключевых препятствий вне-
дрения беспилотного и высокоавтоматизирован-
ного транспорта в гражданский оборот служит 
отсутствие достаточного правового регулирова-
ния отношений, вытекающих из его использова-
ния [1, с. 163-165].

Необходимость проведения имплементации 
экономических и технических терминов в право-
вую матрицу является главной проблемой инте-
грации данных транспортных систем и может 
повлечь за собой появление различных юридиче-
ских коллизий и споров в правоприменительной 
практике [3, 5].

Комплексный подход к рассмотрению и раз-
решению проблемы внедрения беспилотных и 
высокоавтоматизированных систем и иных систем 
в повседневную жизнь предполагает формирова-
ние унифицированных международно-правовые 
стандартов регулирования. В этих целях следует 
обратиться к опыту зарубежных стран в вопросах 

1  Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р «О Транс-
портной стратегии Российской Федерации до 2030 года 
с прогнозом на период до 2035 года». Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

правового регулирования отношений по использо-
ванию подобных транспортных систем.

Например, в странах Европейского союза 
действует Регламент Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза 2019/2144 от 27 ноя-
бря 2019 г.2, который закрепляет основные техни-
ческие требования к автоматизированным транс-
портным средствам. С 2022 года все новые авто-
мобили должны быть оснащены системами 
помощи водителю (ADAS). Европейская комиссия 
также разрабатывает этические принципы исполь-
зования ИИ, включая прозрачность алгоритмов и 
ответственность за решения, которые регламен-
тируются в «Руководящих принципах по этике для 
надёжного ИИ» (Ethics guidelines for trustworthy AI).

В Соединенных штатах Америки регулиро-
вание эксплуатации автоматизированных транс-
портных систем относится к компетенции конкрет-
ного штата. На федеральном уровне регулирова-
ние осуществляется Национальным управлением 
безопасности движения на трассах (National 
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA))3. В 
октябре 2018 года NHTSA приняло «Федеральное 
руководство по самоуправляемым автомобилям и 
автоматизированному вождению уровня 3.0» [5], 
но единого нормативно-правового акта пока при-
нято не было. В основном регламентируются 
положения, касающиеся тестирования и страхо-
вания высокоавтоматизированных транспортных 
систем.

Наглядным пример служит законодатель-
ство штата Калифорния, в котором компания Tesla 
получила разрешение на проведение тестирова-
ния сервисов беспилотного такси. Так, в городе 

2  Regulation (EU) 2019/2144 of the European 
Parliament and of the Council of 27 November 2019 on 
type-approval requirements for motor vehicles and their 
trailers, and systems, components and separate technical 
units intended for such vehicles, as regards their general 
safety and the protection of vehicle occupants and 
vulnerable road users, amending Regulation (EU) 2018/858 
of the European Parliament and of the Council and repealing 
Regulations (EC) No 78/2009, (EC) No 79/2009 and (EC) 
No 661/2009 of the European Parliament and of the Council 
and Commission Regulations (EC) No 631/2009, (EU) No 
406/2010, (EU) No 672/2010, (EU) No 1003/2010, (EU) No 
1005/2010, (EU) No 1008/2010, (EU) No 1009/2010, (EU) 
No 19/2011, (EU) No 109/2011, (EU) No 458/2011, (EU) No 
65/2012, (EU) No 130/2012, (EU) No 347/2012, (EU) No 
351/2012, (EU) No 1230/2012 and (EU) 2015/166 (Text 
with EEA relevance) // URL.: https://eur-lex.europa.eu/eli/
reg/2019/2144/oj/eng (дата обращения 20.05.2025).

3  National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA) // URL.: https://www.nhtsa.gov (дата обращения 
20.05.2025).
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Пало-Альто беспилотная Tesla сама прошла реги-
страцию в системе Uber пока владельцы находи-
лись в отпуске. За 12 дней автомобиль совершил 
72 поездки и заработал в общей сложности 837 
долларов [6]. 

Опыт Китая демонстрирует активную инве-
стиционную политику в сфере разработки авто-
номных автомобилей и уже идет тестирование 
полностью беспилотных такси в нескольких горо-
дах. В 2023 году вступили в силу «Правила управ-
ления дорожным движением для интеллектуаль-
ных автомобилей», которые определяют уровни 
автономности и требования к производителям [7].

Если рассматривать отечественный опыт 
правового регулирования эксплуатации автомати-
зированных транспортных средств, то стоит отме-
тить принятие в 2021 году Федерального закона от 
02 июля 2021 г. № 331-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об экспериментальных правовых режи-
мах в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации»1, который разрешает испытания, в 
качестве экспериментального правового режима, 
беспилотников на дорогах общего пользования. 
Также беспилотные аппараты активно использу-
ются и в ходе специальной военной операции 
(СВО), успешно выполняя широкий спектр задач. 

Однако на сегодняшний день остаются нере-
шенными многие вопросы, в частности, вопрос 
гражданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный беспилотным транспортом. Основ-
ными пробелами в законодательстве является 
отсутствие регламентированной классификации 
уровней автономности транспортных систем и 
туманная неопределенность в распределении 
ответственности между водителем, производите-
лем и разработчиком программного обеспечения.

Так, законодателем была предпринята 
попытка формирования понятийно-категориаль-
ного аппарата путем легального закрепления 
определения «беспилотное транспортное сред-
ство». В частности, в Концепции обеспечения без-
опасности дорожного движения с участием беспи-
лотных транспортных средств на автомобильных 
дорогах общего пользования, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от 25 марта 2020 
г. № 724-р (далее – Концепция)2, для описания 

1  Федеральный закон от 02 июля 2021 г. № 331-
ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «Об экс-
периментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2021. № 27. Ст. 5159.

2  Распоряжение Правительства РФ от 
25.03.2020 № 724-р «Об утверждении Концепции 
обеспечения безопасности дорожного движения с 

различных форм автоматизации наземного транс-
портного средства в РФ используются такие тер-
мины, как автономный автомобиль, высокоавто-
матизированное транспортное средство, беспи-
лотный автомобиль, беспилотное транспортное 
средство, полностью автоматизированное транс-
портное средство, роботизированный автомо-
биль, самоуправляемое транспортное средство.

Определения, которые используются в Кон-
цепции, в частности, термин «высокоавтоматизи-
рованное транспортное средство» имеет приори-
тет над термином «беспилотное транспортное 
средство». Термин «беспилотный» является 
менее точным, поскольку он подчеркивает отсут-
ствие в транспортном средстве водителя (пилота), 
а это не всегда может быть реализовано при 
современном уровне развития техники, также 
данный термин не учитывает наличие промежу-
точных уровней автоматизации. Кроме того, 
беспилотное транспортное средство может управ-
ляться дистанционно, посредством команд внеш-
него оператора, что может означать отсутствие 
автоматизации транспортного средства как тако-
вой. 

В Концепции также отмечается, что наибо-
лее корректным представляется понимание тер-
мина «беспилотное транспортное средство» как 
высоко- или полностью автоматизированного 
транспортного средства, функционирующего в 
беспилотном режиме, который означает, что во 
время использования данного режима транспорт-
ное средство находится под управлением автома-
тизированной системы вождения. 

Таким образом, на сегодняшний день тер-
мин «беспилотное транспортное средство» упо-
требляется наравне с другими терминами: «авто-
номное транспортное средство», «высокоавтома-
тизированное транспортное средство», «полно-
стью автоматизированное транспортное средст- 
во», «роботизированное транспортное средство», 
«самоуправляемое транспортное средство». 
Однако ни один из перечисленных терминов так и 
не стал общепризнанным и нормативно закре-
пленным, поскольку не отражает существенной 
для данного правового объекта характеристики и 
приводит к смешению разнородных понятий.

Для решения вышеуказанных вопросов 
необходимо ввести жесткие стандартны тестиро-
вания беспилотных и высокоавтоматизированных 
(полностью автоматизированных) и автономных 
транспортных систем. Помимо установления экс-
периментальных правовых режимов, видится вне-
дрение, по аналогии с зарубежными странами 

участием беспилотных транспортных средств на 
автомобильных дорогах общего пользования» // 
СЗ РФ. 2020. № 13. Ст. 1995.



509

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

 ЦИФРОВОЕ  ПРАВО

(Сингапур, ОАЭ), адаптивных «песочниц» 
(sandbox-режимы) для тестирования автономного 
и автоматизированного транспорта.

Важно провести плавный переход от концеп-
ции строгой (безвиновной) ответственности [4] по 
типу «оператор-ответчик» к экстенсивной системе 
распределенной солидарной ответственности 
(производитель, разработчик ПО, оператор 
системы) [2]. Кроме того, необходимо унифициро-
вать правовые и технические стандарты беспи-
лотников в рамках Венской конвенции о дорожном 
движении ООН1. Из технических особенностей 
автономных систем стоит выделить внедрение 
цифрового аварийного протокола, который будет 
подразумевать обязательную запись и детальную 
расшифровку решений ИИ в потенциально опас-
ных ситуациях. Сегодня подобные технологии 
активно используются в авиации как черные 
ящики.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
искусственный интеллект в транспортном сред-
стве – это неизбежное будущее, но его внедрение 
должно сопровождаться детальным правовым 
регулированием. Современная правовая система 
стоит на пороге технологической революции, в 
которой традиционные нормы и подходы устаре-
вают. Россия может использовать зарубежный 
опыт, адаптируя его к национальным условиям, 
чтобы обеспечить баланс между инновациями и 
безопасностью. А также стать флагманом в разра-
ботке международных стандартов регулирования 
«умных» транспортных систем.
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Вступление
В современном мире проблемы окружаю-

щей среды становятся всё более и более важ-

ными, так как информирование о них становится 
более распространённым и даже навязчивым, а 
сами проблемы имеют накопительный характер, 
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со временем увеличиваясь в масштабах и серьёз-
ности. Росгидромет в своём обзоре состояния и 
загрязнения окружающей среды в российской 
федерации за 2023 год неутешительно отмечает, 
что уровни загрязнения за последние 5 лет оста-
ются примерно на том же высоком уровне, в част-
ности, выделяя загрязнение атмосферного воз-
духа парниковыми газами и загрязнение поверх-
ностных вод. 

Одной же из крупных угроз окружающей 
среде на сегодняшний день являются экологиче-
ские правонарушения, в результате совершения 
которых подвергаются угрозе как сами объекты 
природы и иные элементы ранее упомянутой 
среды, так и связанные с ними общественные 
отношения. Их число хоть и постепенно уменьша-
ется, но всё ещё остаётся весьма высоким. Так, за 
2024 год только в судах было рассмотрено более 
43 тысяч дел по правонарушениям в области 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния при 54 тысячах дел, рассмотренных в 2023. 

В то время как, несомненно, требует посто-
янного обновления административное законода-
тельство в сфере регулирования административ-
ных правонарушений в сфере охраны окружаю-
щей среды, его собственная превентивная сила в 
отношении данных деяний весьма ограничена, в 
связи с чем необходимыми к применению явля-
ются разнообразные меры предупреждения и 
профилактики административных правонаруше-
ний. 

Как правило, в качестве таких мер высту-
пают многочисленные правовые и социально-эко-
номические меры и несомненно превентивный 
эффект могут оказывать разные правовые инсти-
туты, не относящиеся напрямую к сфере админи-
стративно-правового регулирования.

В сфере охраны окружающей среды таким 
средством может стать развитый институт эколо-
гического аудита, способный исполнять функцию 
профилактики экологических административных 
правонарушений и таким образом положительно 
повлиять на количество совершаемых деяний в 
данной сфере. 

Сам вопрос о необходимости введения эко-
логического аудита в Российской Федерации уже 
поднимался в научном сообществе неоднократно, 
однако актуальность вопроса остаётся высокой, а 
его профилактическое действие на экологические 
административные правонарушения редко оказы-
вается первостепенным фактором, рассматривае-
мым авторами. 

В связи с этим, целью исследования явля-
ется выявление значимости экологического 
аудита для профилактики административно-пра-
вовых нарушений в сфере охраны природы.

Для этого были поставлены следующие 
задачи: определить экологический аудит, его сущ-
ность и задачи; проанализировать существующее 
регулирование вопроса в Российской Федерации; 
исследовать аналогичное законодательство в 
зарубежных странах; вывести возможный способ 
усовершенствования соответствующего законо-
дательства в Российской Федерации. 

В исследовании были использованы такие 
методы, как общенаучный диалектический метод 
научного познания, общенаучные методы: анализ, 
синтез, частно-научные методы: сравнитель-
но-правовой, формально-юридический.

Основная часть
Итак, следует отметить, что аудит, как спра-

ведливо отмечают Гурбанназаров О., Мухамме-
дов М., – это «независимая оценка, обычно 
финансовых отчетов организации, чтобы убе-
диться, что они представлены честно и точно» [1, 
с. 50]. Действительно, эта процедура в первую 
очередь направлена на проверку существующей 
документации и отчётности на предмет их досто-
верности, а также совершается с целью выявле-
ния имеющихся или даже потенциальных наруше-
ний и рисков. Конечно же, аудит преследует пре-
жде всего финансовые цели, так, Карабашева 
М.Р., говоря прежде всего об аудите стратегиче-
ском, также выделяет «создание новых возможно-
стей для развития бизнеса» [2, с. 234], как его 
цель. Тем не менее, представляется возможным 
предположить, что выявление всевозможных 
ошибок в финансовой документации в том числе 
позволяет организациям избегать и потенциаль-
ных правонарушений, связанных как с обязанно-
стями по представлению такой документации, так 
и со связанной с данной документацией непо-
средственной деятельностью организации в 
целом. 

Экологический аудит же в свою очередь 
представляет собой аналогичную процедуру, 
однако обладающую некоторыми особенностями, 
которые представляется необходимым рассмо-
треть, чтобы понять взаимосвязь данного инсти-
тута с профилактикой административных право-
нарушений. 

Статья 1 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» устанав-
ливает законодательно закреплённое определе-
ние экологического аудита как независимой, ком-
плексной, документированной оценки соблюде-
ния юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем требований, в том числе нор-
мативов и нормативных документов, федераль-
ных норм и правил, в области охраны окружаю-
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щей среды, требований международных стандар-
тов и подготовку рекомендаций по улучшению 
такой деятельности.

Вознюк Ю.С. отмечает, что под экологиче-
ским аудитом следует понимать «независимую 
оценку соблюдения субъектом хозяйственной и 
иной деятельности нормативно-правовых требо-
ваний в области охраны окружающей среды и 
подготовку рекомендаций в области экологиче-
ской деятельности, анализ эффективности и 
целесообразности мероприятий» [3, с. 42].

Гумарова Р.Р. же определяет экологический 
аудит как «один из элементов правового меха-
низма охраны природных объектов, окружающей 
среды который выражается в процедуре незави-
симой оценки воздействия предприятия на окру-
жающую среду, а также определения его экологи-
ческой безопасности и устойчивости» [4, с. 89].

Тарасова Л.В. же подчёркивает, что экологи-
ческий аудит – это «комплексная, независимая, 
документированная оценка деятельности пред-
приятия на соответствие экологическим требова-
ниям законодательства Российской Федерации, 
нормативам, нормативной документации и миро-
вым стандартам, в результате которой разрабаты-
вается рекомендации по устранению выявленных 
нарушений» [5, с. 101].

Таким образом, под экологическим аудитом 
следует понимать комплексную, независимую и 
документированную проверку и оценку хозяй-
ственной и иной деятельности предприятия, орга-
низации или иного субъекта на предмет соблюде-
ния ими существующих нормативно-правовых 
требований в сфере охраны окружающей среды, 
а также их экологического воздействия на окружа-
ющую среду, с последующей разработкой реко-
мендаций по устранению выявленных в резуль-
тате исследования нарушений и недочётов, а 
также путей совершенствования применяемых 
практик и мер в данной сфере.

Здесь же можно согласиться с Эрматовым 
Т., Илхомжоновой Ф., выделяющими в качестве 
основных признаков экологического аудита неза-
висимость, комплексность, документированность 
и наличие соответствующих рекомендаций [6, с. 
17]. Действительно, эти четыре характерных 
черты прослеживаются во всех ранее представ-
ленных вариациях определения экологического 
аудита и являются обязательными его элемен-
тами: проведение проверки независимым субъек-
том, её системность, изложение результатов в 
соответствующих документах с последующей 
рекомендаций по исправлению выявленных нару-
шений. 

Также следует рассмотреть и объекты эко-
логического аудита, к которым Вознюк Ю.С. отно-
сит такие элементы как: 

- экологические аспекты деятельности орга-
низаций; 

- эффективность использования природных 
ресурсов и электроэнергии; 

- проектная документация, инвестиционные 
проекты, включая материалы на новое (внедряе-
мое/внедренное) природоохранное оборудование 
и технологии; 

- контроль доставки грузов [3, с. 42].
Цели и задачи экологического аудита, также 

необходимые к рассмотрению для понимания 
сущности экологического аудита, можно разде-
лить на два вида: экономического характера и 
экологического характера. 

Так, к задачам аудита экономического харак-
тера можно отнести такие цели, как: 

- повышение их конкурентоспособности и 
эффективности за счет внедрения экологически 
чистых передовых технологий и экологической 
маркировки;

- снижение финансового риска;
- укрепление доверия общественности, пра-

вительства и акционеров к предприятиям;
- получение достоверной информации о 

деятельности предприятий [7, с. 1119].
К задачам аудита экологического характера 

же можно отнести такие цели, как:
- применение и контроль за соблюдением 

международных экологических норм, принципов и 
правил;

- содействие предприятиям в регулировании 
своей экологической политики путем формирова-
ния приоритетных задач [7, с. 1118];

- идентификация экологических проблем и 
рисков производств и территорий;

- анализ и оценка экологических аспектов 
хозяйственных и иных проектов [8, с. 160].

Учитывая всё вышеуказанное, сложно не 
отметить тот факт, что экологический аудит обла-
дает значительной пользой в отношении обеспе-
чения охраны окружающей среды. Его экологиче-
ские задачи сами по себе достаточно явно пока-
зывают, что в результате проведения данных про-
верок, устанавливается, достаточные ли меры 
принимаются предприятием для соблюдения эко-
логических норм, установленных законодатель-
ством и иными нормативными актами, и соответ-
ствует ли деятельность организации им в целом. 
Кроме того, выявляются существующие проблемы 
и риски, разрабатываются подходы и рекоменда-
ции к их разрешению. 

Даже экономические задачи фактически 
хоть и косвенно, но направлены на улучшение 
деятельности предприятия в сфере его экологи-
ческой безопасности, поскольку финансовая и 
репутационная выгода для предприятия достига-
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ется с помощью применения наиболее успешных 
практик в сфере охраны окружающей среды в 
ходе ведения деятельности организации. 

В этом же и заключается особенность эколо-
гического аудита, значительно отличающая его от 
классического аудита как такового. Он направлен 
не только на оптимизацию работы предприятия и 
на развитие её финансовой успешности, но и фак-
тически выступает инструментом независимой 
проверки организации и её деятельности, посред-
ством которого предприятие способно устранять 
как существующие, так и потенциальные наруше-
ния экологического законодательства, снижать 
уровень негативного воздействия на окружающую 
среду, при этом получая и финансовые, и репута-
ционные выгоды. 

Несомненно то, что такой контроль обладает 
крайне положительным природоохранным эффек-
том, который в то же время позволяет и выявить 
потенциальные или уже совершённые, совершае-
мые административные правонарушения, что 
могут быть содеяны организацией, и предотвра-
тить их или же их последствия, если те или иные 
недочёты в деятельности предприятия выявля-
ются достаточно рано и исправляются до того, как 
будет причинён тот или иной ущерб охраняемым 
общественным отношениям. 

Несмотря на всё это, в Российской Федера-
ции законодательство, что регулировало бы столь 
важный правовой институт, довольно скудно. Так, 
фактически деятельность по экологическому 
аудиту регулируется Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-
ФЗ, что устанавливает основы правового регули-
рования финансовых аудитов в целом, Федераль-
ным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», что фактически лишь уста-
навливает законодательно закреплённое опреде-
ление экологического аудита. 

Отдельно также можно отметить националь-
ные стандарты ГОСТ Р ИСО 14000, что устанавли-
вают систему экологического менеджмента, также 
частично закрепляя некоторые положения об 
аудите в данной сфере. 

Однако полноценного регулирования эколо-
гического аудита в законодательстве Российской 
Федерации на сегодняшний день фактически нет, 
а оно требуется, ведь, как было уже рассмотрено 
ранее, экологический аудит обладает значимыми 
особенностями, что делают его несколько отлич-
ным от аудита классического, и в целом обуслов-
ливают необходимость более глубокой прора-
ботки нормативного обеспечения такой проце-
дуры.

Как справедливо отмечает Кванина В.В., 
ранее в Российской Федерации существовала 

система приказов Госкомэкологии РФ, которые 
устанавливали достаточно подробные норматив-
ные основы для действия экоаудиторов, включая 
даже отдельные процедуры их аттестации, а 
также принципы, задачи экологического аудита, 
его виды, объекты, требования к экоаудиторам, их 
права и обязанности, однако Госкомэкологии Рос-
сии был упразднен в 2000 году, а потому вся эта 
система фактически не существует и не действует 
на сегодняшний день [9, с. 35]. 

Уже более 10 лет при этом существуют 
попытки законодательной регламентации тех же 
вопросов уже в соответствующем Федеральном 
законе «Об экологическом аудите и экологиче-
ской аудиторской деятельности», в государствен-
ной Думе Федерального Собрания РФ представ-
лялись законопроекты данного акта, которые так и 
не были приняты. 

Проект ФЗ «Об экологическом аудите и эко-
логической аудиторской деятельности» действи-
тельно довольно подробно определял как права и 
обязанности сторон аудита в данной сфере, так и 
закреплял требования к аудиторским организа-
циям и индивидуальным экологическим аудито-
рам, определял как задачи экологического аудита, 
так и его объекты, виды, принципы, а также закре-
плял обязательную и добровольную его формы. 

Вероятно установление обязательного эко-
логического аудита в данном случае и стало эле-
ментом, не давшим данному документу стать 
более чем проектом, поскольку нужды развития 
отечественного бизнеса в условиях усложняв-
шихся внешнеэкономических отношений не могли 
претерпеть введения процедуры, которая могла 
восприниматься как ещё один вид государствен-
ного контроля над предприятиями. В итоге, на 
сегодняшний день, достаточно важный для про-
филактики экологических административных пра-
вонарушений институт регулируется лишь фраг-
ментарными нормами. 

Тем не менее, ухудшение экологической 
ситуации в Российской Федерации в совокупности 
с постепенно развивающимся экологическим 
сознанием населения страны вновь создают необ-
ходимость обратить внимание на возможности 
развития законодательства по данным вопросам. 

В связи с этим, представляется возможным 
обратиться к примеру государств, в которых эко-
логический аудит уже достаточно закрепился как 
правовой институт. Часто, в качестве такого госу-
дарства в исследованиях отечественных учёных 
выступает Франция. 

Так, Сосновский В.В., исследуя систему эко-
логического аудита и иных экологических прове-
рок во Франции, разделяет её на несколько подси-
стем. 
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В качестве первой он выделяет «обязатель-
ные исследования», которые устанавливаются 
Экологическим кодексом Франции (далее – ЭК 
Франции). Такой анализ необходим, например, 
когда организация планирует получить разреше-
ние на ведение определённой деятельности, 
тогда она обязана исследовать, какое влияние это 
будет иметь на окружающую среду (ст. 122-1 ЭК 
Франции). Также ЭК Франции в ст.521-1 устанав-
ливает, что производства с повышенным уровнем 
угрозы окружающей среде также обязаны прово-
дить специальные экологические исследования, 
причём не только для определения потенциаль-
ного вреда окружающей среде от них, но и для 
выявления способов устранения данного вреда, а 
также ликвидации последствий возможных чрез-
вычайных происшествий на таких производствах 
[10, с. 220]. 

Следует здесь отметить и то, что перечень 
деятельности организаций, которым следует про-
водить подобного рода исследования, как и самих 
объектов, подлежащих таким исследованиям во 
Франции, постоянно расширяется. Например, ст. 
138 Закона Франции 2011 года «О климате и 
устойчивости» фактически дополнила обязан-
ность крупных организаций, установленную ст. 
255-102-1 Коммерческого кодекса Франции, пре-
доставлять «планы бдительности», в которые 
после указанных изменений входит не только ана-
лиз рисков нарушений в сфере охраны окружаю-
щей среды и мер по их предотвращению и устра-
нению их последствий, но и информацию о пря-
мых и косвенных выбросах парниковых газов.

В качестве же второй подсистемы автор 
выделяет установленные европейскими стандар-
тами ISO 14000 меры экологического менед-
жмента и мониторинга, а также те же процедуры и 
экологический аудит, установленные Регламен-
том Совета № 1836 /93/ЕЭС6 от 29 июня 1993 г. и 
повсеместно применяемые организациями во 
Франции. Такой аудит может применяться и 
самими организациями, что обычно именуют его 
внутренней формой, а целью перед собой ставит 
оптимизацию деятельности предприятия и мини-
мизацию её негативных экологических послед-
ствий [10, с. 223].

Здесь также следует отметить то, что во 
Франции существует также и система иных регу-
ляций и мер, что стимулируют предприятия к про-
ведению добровольного экологического аудита. 
Хорошим примером здесь может выступить 
система экологического страхования организа-
ций, сертифицирования организаций и их продук-
тов и иные поощрительные меры. 

Аналогичные системы экологического кон-
троля и аудита установлены и в других государ-

ствах Европейского Союза. Так, в Германии эко-
логический аудит как деятельность регулируется 
отдельным законом, в частности, Законом «Об 
экологическом аудите» от 4 сентября 2002 года, 
который устанавливает основные положения 
относительно деятельности экологических ауди-
торов, требований к самим аудиторам, их реги-
страции и контроле экологических аудиторских 
организаций. 

В то же время, в актах экологического зако-
нодательства Германии, например, в Законе «Об 
экономике замкнутого цикла» от 24 февраля 2012 
года или в Федеральном законе о контроле за 
иммиссией от 26 сентября 2002 года, отдельно 
закрепляются случаи, когда организациям необхо-
димо предоставлять отчётность по своей деятель-
ности с точки зрения её влияния на окружающую 
среду, при этом такая отчётность подразумевает в 
том числе и необходимость проведения соответ-
ствующего экологического аудита как эффектив-
ного средства комплексной оценки производства. 

Итак, можно отметить, что в развитых стра-
нах экологический аудит оказывается удобным 
инструментом для самоконтроля организаций в 
сфере определения их воздействия на окружаю-
щую среду и для предотвращения и снижения 
рисков возможных нарушений. Представляется 
излишним вновь говорить о том, что и Российская 
Федерация на сегодняшний день нуждается в 
подобном инструменте, и о том, что необходимо 
развивать данный правовой институт и соответ-
ствующее законодательство. 

Тем не менее, представляется, что, во-пер-
вых, следует вновь рассмотреть возможность при-
нятия отдельного закона или же внесения попра-
вок в Федеральный закон «Об аудиторской дея-
тельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ, которые бы 
углубили регулирование именно данного вида 
аудиторской деятельности с целью учёта всех его 
особенностей. 

Во-вторых, представляется целесообраз-
ным введение обязанности предприятий, дея-
тельность которых связана с повешенным риском 
причинения вреда окружающей среде, в предо-
ставлении контролирующим органам документов, 
которые бы являлись результатом подобных ауди-
торских проверок. Как представляется, такие 
меры необходимы не только ввиду повышенной 
рискованности деятельности таких производств, 
но и с целью постепенного внедрения института в 
практику организаций, так как экологическая куль-
тура частных предпринимателей и российского 
общества на сегодняшний остаётся достаточно 
низкой. 

В-третьих, следует развивать не только сам 
институт экологического аудита, но и иные сопут-
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ствующие ему и связанные правовые и финансо-
во-экономические институты, таким образом 
повышая значимость и привлекательность аудита 
для предприятий. Кроме того, в этих же целях 
представляется возможным и предусмотрение 
определённого рода привилегий для организаций, 
регулярно и успешно проводящих такие проверки. 
Это могут быть как льготы на определённые нало-
говые исчисления, так и преференции для госу-
дарственных заказов, снижение нагрузки государ-
ственного контроля и соответствующих мероприя-
тий на такие предприятия.

Представляется, что итогом развития дан-
ного института должно стать значительное усиле-
ние его профилактической функции в Российской 
Федерации, так как повсеместное применение 
подобной процедуры позволит организациям сво-
евременно выявлять нарушения экологического 
законодательства, устранять их последствия, а 
также выявлять соответствующие сферы риска и 
предпринимать такие меры, которые позволят 
избежать совершения экологических администра-
тивных правонарушений и даже смежных с ними 
преступлений. 

Заключение
Таким образом, экологический аудит - ком-

плексная, независимая и документированная про-
верка и оценка хозяйственной и иной деятельно-
сти предприятия, организации или иного субъекта 
на предмет соблюдения ими существующих нор-
мативно-правовых требований в сфере охраны 
окружающей среды, а также их экологического 
воздействия на окружающую среду, с последую-
щей разработкой рекомендаций по устранению 
выявленных в результате исследования наруше-
ний и недочётов, а также путей совершенствова-
ния применяемых практик и мер в данной сфере.

Эта процедура обладает неоспоримым про-
филактическим действием, поскольку выявление 
как существующих, так и потенциальных наруше-
ний, а также сфер риска в вопросах экологиче-
ского воздействия организации несомненно 
позволяет организациям избегать совершения 
экологических административных правонаруше-
ний и смежных им преступлений.

В связи с этим, представляется необходи-
мым вновь развивать данный правовой институт в 
Российской Федерации, в том числе совершен-
ствуя соответствующее законодательство. Кроме 
того, важными представляются и развитие иных 
связанных институтов, а также разработка адек-
ватных поощрительных мер, которые бы дополни-
тельно мотивировали предприятия применять 
такую форму самоконтроля.
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В современном мире охрана окружаю-
щей среды становится одной из прио-
ритетных задач не только каждого госу-

дарства, но и международного сообщества в 
целом. Эффективное правовое регулирование в 
этой сфере направлено на сохранение природных 
ресурсов, предотвращение загрязнения окружаю-
щей среды и устойчивое развитие. 

Однако наличие нормативных актов, регули-
рующих эти вопросы, не является гарантией 

достижения желаемого результата. Немаловаж-
ными факторами, наряду с правовыми (качество 
законодательства, механизмы контроля и ответ-
ственности), экономическими (финансирование 
природоохранных мер, экономическая ответ-
ственность), политическими (государственная 
политика в сфере экологии, участие в глобальных 
инициативах в рамках международного сообще-
ства), технологическими (внедрение систем эко-
мониторинга), влияющими на результативность 

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-6-517-522
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правового регулирования в сфере охраны окружа-
ющей среды, выступают социальные факторы, 
среди которых особое значение приобретают пра-
восознание и экологическая культура граждан и 
организаций. 

Рассматривая вопросы эффективности пра-
вового регулирования, теоретики права отмечают 
ее обусловленность в том числе и психологиче-
скими факторами: «правовые предписания вопло-
тятся в поведении субъектов, если они осознаны, 
если выработано соответствующее психологиче-
ское отношение к ним». [4, с. 39]. 

«Правовая психология выступает в роли 
своеобразного индикатора воздействия положи-
тельного права государства на общественные 
отношения» [10, с. 134].

Эффективность также связывается с систе-
мой ценностей, а «отрыв позитивного права от 
системы ценностей общества – фактор сниже- 
ния эффективности правового регулирования» [1, 
с. 7]. 

Что касается экологических ценностей, то 
они находят свое закрепление в законодатель-
стве: Конституция РФ гарантирует экологические 
права и обязанности граждан (ст. 42, ст. 58); Феде-
ральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» является базовым актом эко-
логического законодательства, в котором отмеча-
ется важность экологической культуры и регла-
ментируются основы ее формирования (Глава 
XIII) [21]. Особое значение имеют акты, регулиру-
ющие обращение с отходами и нормы о выбросах 
загрязняющих веществ [20, 22]. Отдельные 
аспекты охраны окружающей среды регламенти-
руются отраслевым законодательством: охрана 
земель (ст. 13 Земельного кодекса РФ), охрана 
водных объектов (Глава 6 Водного кодекса РФ); 
экологические правонарушения (Глава 8 КоАП 
РФ) и экологические преступления (Глава 26 ст. 
246-262 УК РФ).

Однако недостаточно формального суще-
ствования норм для их воздействия на общество. 
Для эффективной реализации права необходимо 
понимание смысла и целей норм и внутренняя 
готовность субъектов следовать правовым пред-
писаниям. Так, в обществах с высоким уровнем 
правосознания меньше потребность в принужде-
нии. 

Правосознание – сложное социально-право-
вое явление, исследовательский интерес к кото-
рому проявляли такие дореволюционные ученые 
как И.А. Ильин, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражиц-
кий и др. Проблемы правосознания активно изуча-
лись советскими правоведами в середине XX в. 
(А.Р. Ратинов, О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский и 
др.). Интерес к изучению различных аспектов дан-

ного феномена сохраняется и в современных 
исследованиях (Н.В. Варламова, О.Э. Лейст, Е.А. 
Лукашева, Г.В. Мальцев, В.С. Нерсесянц, Р.А. 
Ромашов, В.Н. Синюков, В.М. Сырых и др.).

Анализ научной литературы позволяет кон-
статировать, что правосознание традиционно 
интерпретируется как совокупность представле-
ний, знаний, убеждений о праве и его социальной 
ценности. Вместе с тем, следует отметить, что в 
юридической доктрине существуют различные 
подходы к определению данного феномена. 

Так, в рамках философско-правового под-
хода акцент делается на нравственно-ценностном 
измерении правосознания [5].

С позиции деятельностного подхода право-
сознание рассматривается как продукт практиче-
ской деятельности: «формы сознания на основе 
практической деятельности людей вырабатывают 
общие принципы, ценности, оценки, суждения, 
которые вплетаются в реальные общественные 
отношения, выступая регулятором поведения 
людей» [9, с. 75-76]. В этой формулировке отмеча-
ется не только гносеологический аспект правосоз-
нания (продукт практической деятельности), но и 
регулятивный (как механизм поведения). 

Представители психологического подхода 
при раскрытии сущности данного феномена выде-
ляют эмоционально-волевой компонент в каче-
стве ключевого (представления, чувства, уста-
новки, выражающие отношение личности к праву 
– чувство справедливости, страх перед наказа-
нием, мотивация соблюдать закон, возмущение 
произволом). Правосознание понимается «как 
сфера общественного, группового и индивидуаль-
ного сознания, отражающая правовую действи-
тельность в форме юридических знаний, оценоч-
ных отношений к праву и практике его примене-
ния, правовых установок и ценностных ориента-
ций, регулирующих человеческое поведение в 
юридически значимых ситуациях» [14, с. 70-71].

Несмотря на разные акценты в приведенных 
определениях общим для них является то, что 
правосознание выступает связующим звеном 
между правом и реальным поведением субъек-
тов. 

В контексте окружающей среды правосозна-
ние включает понимание важности экологического 
законодательства, осознание своих прав и обя-
занностей в сфере защиты природы, а также 
готовность соблюдать экологические нормы. 

Правосознание способствует развитию у 
граждан и организаций чувства ответственности 
за сохранение окружающей среды, рациональное 
и бережное использование природных ресурсов. 
По мере развития правосознания экологические 
нормы интериоризируются личностью, переходя 
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из разряда внешних предписаний в систему вну-
тренних ценностей, связанных с сохранением 
благоприятной среды обитания.

Формирование экологической культуры в 
первую очередь связывается с образовательными 
технологиями: экологическое просвещение (рас-
пространение экологических знаний, информации 
об окружающей среде, об использовании природ-
ных ресурсов и правовых нормах) [21], экологиче-
ское образование (внедрение различных курсов и 
программ в школах и вузах, проведение тренингов 
и семинаров) и экологическое воспитание. 

Осведомленность населения о нормах эко-
логического законодательства и понимание 
последствий их нарушения, не всегда приводит к 
снижению количества правонарушений в этой 
сфере (незаконная вырубка, сброс отходов в 
неположенном месте и т.д.). Абсолютно справед-
ливо отмечают исследователи, что формирова-
ние экологической культуры не может быть све-
дено исключительно к образовательной сфере [7, 
с. 25]. 

Укреплению правовой культуры и развитию 
правосознания способствуют различные государ-
ственные и общественные инициативы (привле-
чение внимания общественности к экологическим 
проблемам, поддержка государственных мер по 
охране окружающей среды и др.). 

Проведение различных акций и программ 
инициирует рост экологической активности насе-
ления, способствует формированию ответствен-
ности и бережного отношения к природным ресур-
сам, пониманию значимости соблюдения законо-
дательства в сфере охраны окружающей среды. 
Активное участие граждан в таких акциях и про-
граммах напрямую связано с ростом экологиче-
ского правосознания. И в этом направлении госу-
дарством предприняты различные меры как на 
федеральном, так и региональном уровне.

Еще в 2014 г. Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 г. № 326 была утверждена 
Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды», для реализации которой был разра-
ботан национальный проект «Экология», включа-
ющий десять федеральных проектов, в том числе 
федеральный проект «Читая страна», «Чистый 
воздух», «Сохранение лесов», «Сохранение озера 
Байкал», «Оздоровление Волги», «Комплексная 
система мониторинга качества окружающей 
среды» и т.д., реализация которого началась с 01 
октября 2018 г.[13]. 

По данным Минприроды России с 2019 г. по 
2024 г. было ликвидировано более 272 объектов 
накопленного вреда окружающей среде, включая 
185 городских несанкционированных свалок [8], 
что стало возможным благодаря активному уча-
стию общественных организаций и волонтеров в 

федеральном проекте «Чистая страна», в рамках 
которого усилиями федеральных и региональных 
органов власти, волонтеров и обычных граждан 
проводились различные акции, направленные на 
решение экологических проблем. С 01 января 
2025 г. деятельность по ликвидации опасных объ-
ектов продолжилась в рамках федерального про-
екта «Генеральная уборка». 

Начиная с 2014 г. еще одной из крупнейших 
экологических инициатив, в настоящее время про-
водимых в 89 регионах РФ, стала Всероссийская 
акция «Вода России», которая с 2018 г. является 
частью федерального проекта «Вода России», 
входившего до 2024 г. в национальный проект 
«Экология», а затем с 2025 г. – в национальный 
проект «Экологическое благополучие». В резуль-
тате этой экологической акции было очищено 
11000 водоемов. Ежегодно растет количество и 
география мероприятий, проводимых в рамках 
этой акции, а также количество участников. Эта 
акция привлекает внимание общественности и 
молодого поколения к охране водных ресурсов и 
способствует повышению экологической грамот-
ности [3].

Несмотря на успешную реализацию и дости-
жение запланированных показателей Государ-
ственной программы «Охрана окружающей 
среды» экологическая повестка сохраняет свою 
актуальность, так как эта сфера требует постоян-
ного внимания и продолжает оставаться приори-
тетным направлением развития для российского 
государства на современном этапе. Это обуслов-
лено тем, что многие экологические проблемы 
имеют глобальный характер (изменение климата, 
загрязнение воздуха и океанов и т.д.) и их реше-
ние требует комплексного подхода. Также необхо-
димо учитывать следующее: во-первых, восста-
новление любой экосистемы требует десятиле-
тий; во-вторых, успешные природоохранные меры 
могут нивелироваться последствиями глобальных 
изменений климата (пожары, наводнения, засухи 
и т.д.). 

В связи с этим экологическое благополучие 
является одной из целей в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Для 
ее достижения был разработан национальный 
проект с одноименным названием «Экологиче-
ское благополучие», составной частью которого 
стали федеральные проекты: «Вода России», 
«Сохранение биологического разнообразия», 
«Сохранение лесов», «Экономика замкнутого 
цикла» и «Генеральная уборка [12].

Значимость экологической проблематики в 
теоретическом и прикладном аспектах находит 
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свое отражение в организации и проведении раз-
личных научных мероприятий, посвященных дан-
ным вопросам. Так, 22-23 мая 2025 г. в Санкт-Пе-
тербурге состоялся XI Невский международный 
экологический конгресс, в работе которого при-
няли участие представили 76 стран: «экологиче-
ские проблемы не знают государственных границ. 
Они касаются каждого континента, каждой страны 
и каждого человека» [11]. 

Однако несмотря на предпринимаемые госу-
дарством усилия и реализацию различных эколо-
гических проектов и программ, проблема охраны 
окружающей среды сохраняет свою актуальность 
и требует системного подхода для ее решения. 

Анализ судебной практики по экологическим 
правонарушениям свидетельствует о недостаточ-
ном уровне правосознания как среди граждан, так 
и среди организаций, что напрямую влияет на 
эффективность правового регулирования в дан-
ной сфере.

Так, в качестве примера можно привести 
аварию на ТЭЦ компании «Норильский никель» 
29 мая 2020 г. в результате которой произошел 
разлив дизельного топлива, оно попало в ручей 
Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, в 
результате чего был нанесен серьезный ущерб 
окружающей среде. И несмотря на то, что Красно-
ярский краевой суд обязал «Норильский никель» 
выплатить 146 млрд. руб. (крупнейший штраф в 
истории РФ за нанесенный экологический ущерб), 
потребовалось два года для устранения послед-
ствий и восстановления почвы [16]. 

Другой пример, когда жители Иркутской 
области годами жаловались на загрязнение под-
земных вод, однако реакция со стороны государ-
ства последовала спустя несколько лет. Еще в 
2018 г. произошла утечка ядовитого вещества, 
затем был введен режим ЧС и лишь в июле 2020 г. 
по итогам совещания, проведенного Президентом 
РФ В.В. Путиным, было принято решение о разра-
ботке дорожной карты по ликвидации загрязне-
ния. 

Также Арбитражный суд Иркутской области 
вынес решение о взыскании штрафа с ООО «Усо-
льехимпром» в размере более 1,3 млрд. руб. в 
пользу Межрегионального управления Федераль-
ной Службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Иркутской области и Байкальской при-
родной территории [15].

Вышеприведенные примеры не являются 
единичными случаями экологических правонару-
шений: разлив мазута в Керченском проливе в 
декабре 2024 г., последствия которого до сих пор 
не ликвидированы [19]; разлив топлива в ночь с 01 
на 02 июня 2025 г. в порту Санкт-Петербурга [2] и 
т.д. 

По данным судебной статистики Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ только в 
суды общей юрисдикции за первое полугодие 
2024 г. поступило 1423 дела по ст. 8.2., 8.3. КоАП 
(несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления; нарушение правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами); 
572 дела по ст. 8.28 ч. 2 КоАП (незаконная рубка, 
повреждение лесных насаждений); 16941 дело по 
ст. 8.37 КоАП (нарушение правил охоты; правил, 
регламентирующих рыболовство); 364 дела по ст. 
8.39 КоАП (нарушение правил охраны и использо-
вания природных ресурсов на ООПТ) и 629 дел по 
иным административным правонарушениям в 
области охраны окружающей среды и природо-
пользования. За этот же период в суды общей 
юрисдикции по рассмотрению дел по первой 
инстанции поступило 3652 дела по ст. 246-262 УК 
(экологические преступления) [17]. Несмотря на 
высокие показатели экологических правонаруше-
ний и преступлений в этот период, если сравнить 
их с аналогичными данными за первую половину 
2023 г., то эти показатели стали ниже: по ст. 8.2., 
8.3. КоАП поступило 4233 дела; по ст. 8.28 ч. 2 
КоАП – 656 дел; по ст. 8.37 КоАП – 19730; по ст. 
8.39 КоАП – 468 дел и 559 дел по иным админи-
стративным правонарушениям в области охраны 
окружающей среды и природопользования, а 
также 4554 дела по ст. 246-262 УК [18]. 

Снижение общего числа нарушений, с одной 
стороны, может свидетельствовать об усилении 
профилактической работы, повышении экологи-
ческой сознательности населения и эффективно-
сти предпринимаемых мер со стороны государ-
ства в области охраны окружающей среды. С дру-
гой стороны, по-прежнему встречаются случаи 
игнорирования экологических норм со стороны 
бизнеса до вмешательства суда, реакция властей 
зачастую происходит уже после происшествия, а 
штрафы не всегда покрывают ущерб, нанесенный 
окружающей среде.

Вышеизложенный материал позволяет 
заключить, что без формирования у граждан и 
организаций понимания важности соблюдения 
экологических норм даже самые продуманные 
законы могут остаться формальностью. «Экологи-
ческое правосознание является не только важным 
дополнением системы формального права, но и 
подчас единственным средством осознанного, а 
следовательно эффективного правоприменения» 
[6, c. 120-121]. Поэтому дальнейшее повышение 
экологической грамотности и формирование 
ответственного отношения к природе является 
необходимым условием для достижения реаль-
ных результатов в области охраны окружающей 
среды. 



521

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРАВО

Влияние правосознания на эффективность 
правового регулирования является значимым и 
многогранным. Высокий уровень правосознания и 
правовой культуры способствует формированию у 
граждан и организаций понимания важности 
соблюдения правовых норм, что ведет к сниже-
нию правонарушений и повышению качества пра-
воприменительной деятельности. В области 
охраны окружающей среды это особенно акту-
ально, поскольку только при активном участии 
общества и осознанном отношении к экологиче-
ским обязательствам возможно достижение устой-
чивого развития и сохранения природных ресур-
сов. Комплексный подход, объединяющий законо-
дательные и административные меры, повыше-
ние правосознания и правовой культуры граждан, 
является залогом эффективного правового регу-
лирования в области охраны окружающей среды. 
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To achieve this goal, a study was conducted on the historical formation of the regulation of the 
cinema sector, and sound recommendations were proposed for improving the regulatory framework 
and mechanisms of public administration in the field of cinematography to increase the production 
efficiency of high-quality domestic film products

Key words: cinema, financing, government support, investments, cinematography, film indus-
try.

Введение. Современная сфера кинопроиз-
водства играет важную роль в культурной жизни 
общества, экономики страны и формирования 
общественного сознания. Несмотря на богатое 
советское наследие, когда кино обладало значи-
тельным идеологическим и воспитательным 
потенциалом, современное российское кино зача-
стую сталкивается с рядом трудностей, снижаю-
щих его общественную значимость и как след-
ствие пользу для государства. Современные 
фильмы в основном ориентированы на коммерче-
ский успех, лишаясь глубоких социальных смыс-
лов и идей, характерных для советского человека.

Цель. Целью исследования является выя-
вить возможности ключевые проблемы и недо-
статки современного регулирования сферы кино-
производства, проанализировать их влияние на 
развитие киноиндустрии, найти меры, позволяю-
щие сделать российский кинематорграф эффек-
тивным инструментом формирования граждан-
ской идентичности, сохранения культурно- исто-
рического наследия и укрепления авторитета 
государства в глазах не только наших соотече-
ственников, но и мирового сообщества.

Материалы и методы исследования. В про-
цессе написания статьи были проведен анализ 
научной и специальной литературы, публикаций в 
СМИ, интернет-источников; обобщение и интер-
претация полученных результатов и т. д. Исследо-
вание основывается на взаимосвязи теории и 
практики. Обоснование положений, выводов и 
рекомендаций, содержащихся в статье, осущест-
влено путем комплексного применения методов 
социально-правового исследования [2, с.157].

Кино является важной частью культуры 
любой страны. Еще В.И. Ленин подчеркивал важ-
ность киноискусства для строительства комму-
низма и пропаганды социалистических идеалов. 
Подтверждением этому служит его знаменитое 
высказывание: «Из всех искусств, важнейшим для 
нас является кино». Хотя официально кино появи-
лось в 1895 году, благодаря братьям Люмьер, в 
России официальной датой начала истории кино-
индустрии считается 27 августа 1919 года.  В этот 
день Совнарком РСФСР принял декрет «О пере-
ходе фотографической и кинематографической 
торговли и промышленности в ведение Народного 
комиссариата по просвещению». 

Советская власть активно использовала 
кино для популяризации идей революции, классо-

вого сознания и построения справедливого обще-
ства. Руководство страны, уже в этот период осоз-
навало, что киноискусство является мощным 
инструментом влияния на массы, способствую-
щим эффективному формированию обществен-
ного сознания. 

Многие, если не все фильмы того времени 
были результативным средством агитации и про-
паганды и были направлены на воспитание нового 
человека – активного строителя коммунизма. 
Большинство из них посвящались героическим 
подвигам революционеров, борьбе против класса 
эксплуататоров. Можно утверждать, что в период 
становления советской власти, были заложены 
основы советской кинополитики, ориентирован-
ной на массовость, доступность и имеющей чет-
кую идеологическую направленность. 

Культурная экспансия в двадцать первом 
веке стала гораздо эффективнее, а большое коли-
чество качественных произведений культуры 
стало не менее важным, чем большое количество 
боеприпасов на складах армии. На данный 
момент такие влиятельные страны, как США или 
Китай имеют крайне развитое кинопроизводство, 
и это является важной частью их борьбы за умы 
людей по всему миру, а как следствие, за мировое 
господство. Этот процесс называют «мягкой 
силой» («soft power»). Данный термин появился 
благодаря американскому политологу Джозефу 
Наему. Проникая в сознание населения, с помо-
щью фильмов формируется представление о 
культуре, истории, образе жизни другой страны. 

Россия, безусловно, имеет огромное совет-
ское наследие киноиндустрии, однако за долгое 
время оно было заметно растеряно. Как уже отме-
чалось, с 20-х годов двадцатого столетия была 
создана целая система государственного кон-
троля над кинопроизводством. В 1925 был создан 
Государственный комитет СССР по кинематогра-
фии (далее - Госкино СССР). Этот орган государ-
ственной власти управлял производством филь-
мов и занимался цензурой. В его функции вхо-
дило: 

– контроль за производством художествен-
ных, научно-популярных, образовательных, 
документальных и других фильмов;

– определение репертуарной политики;
– финансирование кинопроектов и распреде-

ление ресурсов между киностудиями;
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– создание кинофабрик и новых киностудий;
– и др

С распадом Советского Союза в 1991г., 
Госкино СССР прекратило существование, в соот-
ветствии с постановлением принятым кабинетом 
министров СССР. Его функции были переданы 
Комитету кинематографии СССР при Кабинете 
министров СССР. Начался новый этап в развитии 
российской киноиндустрии. 

В январе 1996 г. был принят Закон Россий-
ской Федерации «О кинематографии» (далее- 
Закон) о кино, который определил основные прин-
ципы регулирования отрасли кинопроизводства. 
Помимо введения основных понятий и терминов, 
связанных с кинематографией, Закон предусма-
тривал меры финансовой поддержки киноот-
расли, включая налоговые льготы, субсидии. 
Закон устанавливал права авторов и правообла-
дателей, предусматривал возможности для меж-
дународного сотрудничества, в том числе совмест-
ные производства, а также участие в международ-
ных кинофестивалях. 

 Кино стало более свободным, но его финан-
сирование государством, в следствие экономиче-
ских проблем практически прекратилось, что в 
свою очередь незамедлительно сказалось на 
качестве. 

Если Советская идеология ориентировала 
кинематограф на создание фильмов, отражаю-
щих идеалы социализма и пропаганду достиже-
ний советского строя, после перестройки и рас-
пада СССР государство больше не ставило перед 
собой таких целей. 

В тот же период на экранах появились зару-
бежные сериалы, в видеопрокатах массово рас-
пространялись пиратские копии зачастую низко-
пробных иностранных фильмов. После долгого 
пребывания за «железным занавесом», все что 
приходило из-за рубежа воспринималось как экзо-
тика, нечто ранее запретное и недосягаемое. Это 
стало своего рода окном в другой мир, особенно 
привлекающим аудиторию на фоне тотального 
снижения уровня жизни и социальной неопреде-
ленности. 

С одной стороны, советские киностудии 
находились в глубоком кризисе, испытывали 
недостаток денежных средств и технологий. Мно-
гие режиссеры, сценаристы и даже актеры либо 
покинули страну, либо перешли в другую профес-
сию. Оставшиеся же на Родине не могли или не 
хотели сниматься в производимом продукте. Част-
ные инвесторы редко проявляли интерес к серьез-
ным художественным проектам. Вместо интеллек-
туальных и социально значимых лент, стали пре-
обладать развлекательные проекты, не требую-
щие сложных драматургических оборотов, 

глубины сюжетных линий. С другой стороны, 
ничем не обремененные сюжеты низкобюджетных 
боевиков, комедий и мелодрам, предлагающие 
отдых и возможность отключиться от насущных 
проблем. Эти факторы привели к изменению вку-
сов и предпочтений зрителя. Следствием стало 
формирование нового рынка потребления медиа-
контента.

Только к началу 2000-х годов стал возрас-
тать интерес к российскому кино, как внутри 
страны, так и за рубежом. В 2003 г. был принят 
Закон «О государственной поддержке кинемато-
графии в Российской Федерации». Данный право-
вой акт определял целью поддержку отечествен-
ного кинематографа, развитие культурной иден-
тичности, обеспечение доступа граждан к каче-
ственным кинематографическим произведениям. 
Предусматривались субсидии и гранты для 
продюсеров и киностудий. Министерство культуры 
РФ определялось, как основной орган ответствен-
ный за реализацию политики в области киноинду-
стрии, координации и распределении государ-
ственной поддержки. Большое внимание уделя-
лось организации кинофестивалей и конкурсов, 
которые должны были поддержать отечественное 
кино и способствовать его популяризации, как 
внутри страны, так и за рубежом.

К сожалению, российское кино не пользу-
ется большой популярностью за границей, а вну-
тренний рынок не так обширен, но и тут прихо-
дится конкурировать с иностранными студиями, 
которые имеют большие бюджеты и непрерывные 
традиции создания кинофильмов.

На сегодняшний момент государственная 
политика в данной отрасли экономики и предпри-
нимательства представляется малоэффективной. 
Даже после изменения геополитической обста-
новки, на 2023 год лидерами проката в российских 
кинотеатрах по большей части были иностранные 
фильмы из стран, которые нашим государством 
признаны недружественными [1]. Также, по дан-
ным Фонда кино в 2022 году произошло сокраще-
ние рынка в связи с сокращением показов ино-
странных фильмов [3].

В связи с этим необходимо выявить основ-
ные проблемы данной индустрии, решение кото-
рых должно быть отражено в государственной 
политике в области культуры для продвижения 
российской культуры в мире, что обеспечит Рос-
сии серьезное влияние в первую очередь на 
наших соседей и позволит держать их в орбите 
влияния России.

Первая проблема российского кинемато-
графа заключается в безусловном финансирова-
нии создания фильмов за счет средств федераль-
ного бюджета через фонд кино и министерство 
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культуры. Большая часть фильмов, финансируе-
мых государством, не окупается и имеет посред-
ственные оценки зрителей [4]. Такая система под-
держки отечественного производителя является 
скорее вредной, чем полезной. Из плюсов можно 
отметить увеличение бюджетов фильмов, однако 
минусов всё же больше. 

Во-первых, надо выделить тенденцию рас-
пределения грантов между одними и теми же 
режиссёрами, даже если снятые им фильмы про-
валились в прокате и имеют негативные оценки 
зрителей. Можно предположить, что на это вли-
яют личные связи и знакомства с членами экс-
пертных комиссий, либо представителями орга-
нов культуры. Хотя официально конкурсная 
система должна исключать подобные влияния, 
практика показывает, что человеческий фактор и 
субъективизм играют важную роль.

Отсутствие четких критериев оценки заявок, 
делает процесс принятия решения менее объек-
тивным, что создает почву для обвинений в 
предвзятости и фаворитизме.

Государственный бюджет ограничен, а кри-
терии получения государственной помощи крайне 
размыты и не позволяют эффективно распреде-
лить средства [3]. Зачастую команды, работаю-
щие над фильмами заранее известны и привычно, 
получают финансовую помощь. Это снижает сти-
мулы для повышения качества продукции, 
поскольку отсутствует необходимость бороться за 
ресурсы. В лучшем случае они просто делают 
некачественный фильм, а в худшем средства рас-
творяются, так как зачастую выдаются без допол-
нительных условий и ответственности за резуль-
тат их вложения, а потому режиссёр может не 
сильно беспокоится.

Во-вторых, отсутствие финансовых рисков, 
которые являются сущностной характеристикой 
предпринимательской деятельности. При отсут-
ствии рисков нет серьёзных стимулов, подталки-
вающих предпринимателя к самосовершенство-
ванию и поиску новых методов производства, что 
приводит к стагнации, а возможно к деградации 
или копированию у конкурентов, так как отсут-
ствие рисков приводит к отсутствию необходимо-
сти придумывать что-либо новое для выживания 
на рынке [5].

Решение данной проблемы лежит в измене-
нии механизма государственной поддержки. 
Повышении прозрачности и открытости проце-
дуры распределения финансовых средств. Содей-
ствие молодым и независимым режиссерам, а 
также создание условий для здоровой конкурен-
ции между продюсерскими компаниями и киносту-
диями. Целесообразно было бы создать незави-
симый контроль качества производимых филь-

мов. Выделить обязательный процент из общего 
количества выделяемых государством средств, 
направляемый неизвестным, но перспективным 
авторам и режиссерам

Еще одна проблема заключается в потере 
традиций при съемке кино после развала СССР, 
что также существенно навредило качеству сни-
маемых фильмов. Государственный приоритет 
должен заключаться в воспитании кадров для 
отрасли с учетом современных тенденций и ста-
рых традиций отечественного кинопроизводства, 
что должно повлечь формирование уникального 
российского кино, которое будет привлекать не 
только российского, но и зарубежного зрителя [6]. 

Вывод. Таким образом, реализация предло-
женных мер позволит существенно снизить уро-
вень дисбаланса в управлении сферой кинопро-
изводства, усилить поддержку талантливых, но не 
известных авторов и режиссеров, способствовать 
популяризации отечественных фильмов среди 
широкой аудитории, а также укрепить позиции 
российского кинематографа на международной 
арене.
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ЭКОНОМИКО – ПРАВОВОЙ СТАТУС ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аннотация. В последние годы развитию туризма в регионах страны уделяется боль-
шое внимание как со стороны федеральных органов власти, так и региональных. Туризм 
является одним из секторов экономики, который приносит экономический доход и состав-
ляет в экономике страны 3,5 % ВВП. Развитие туризма в регионах страны стимулирует 
такие сектора экономики как торговля, транспорт, сельское хозяйство, связь, пищевая 
промышленность. Туризм является одним из перспективных направлений в структуре ма-
лого и среднего бизнеса. Целью данной статья является анализ нормативных правовых 
актов в сфере туризма и экономическая составляющая развития туристской индустрии 
на территории Свердловской области. В таблице 2 рассмотрены виды туризма, которые 
осуществляются в регионе, проанализирована роль промышленного туризма как важная 
составляющая для инвестиционной привлекательности Свердловской области в сфере 
туризма. В заключении подведены итоги развития туризма в Свердловской области. 

Ключевые слова: правовое регулирование, инвестиционная привлекательность, со-
циальные потребности, региональный уровень, региональные особенности, туристская 
индустрия.
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ECONOMIC AND LEGAL STATUS OF TOURISM 
 IN THE SVERDLOVSK REGION

Annotation. In recent years, both federal and regional authorities have paid much attention to 
the development of tourism in the regions of the country. Tourism is one of the sectors of the econo-
my that brings economic income and accounts for 3.5% of GDP in the country’s economy. The de-
velopment of tourism in the regions of the country stimulates such sectors of the economy as trade, 
transport, agriculture, communications, and the food industry. Tourism is one of the promising areas 
in the structure of small and medium-sized businesses. The purpose of this article is to analyze reg-
ulatory legal acts in the field of tourism and the economic component of the development of the 
tourism industry in the Sverdlovsk region. Table 2 examines the types of tourism that are carried out 
in the region, analyzes the role of industrial tourism as an important component for the investment 
attractiveness of the Sverdlovsk region in the tourism sector. In conclusion, the results of tourism 
development in the Sverdlovsk region are summarized.

Key words: legal regulation, investment attractiveness, social needs, regional level, regional 
characteristics, tourism industry.

Правовое регулирование в сфере 
туризма представляет собой государ-
ственный контроль по выполнению 

норм и правил, которые закреплены в российском 
законодательстве. Правовое регулирование необ-
ходимо для контроля правоохранительных орга-
нов за безопасностью отдыха туристов и сохран-
ности их имущества. Большое значение имеет и 
охрана окружающей среды для отдыхающих. 
Довольно часто туристы становятся жертвами 
недобросовестных туроператоров, поэтому 
защита прав туристов также рассматривается в 
правовом законодательстве как одна из основных 
составляющих правового регулирования.

Главным органом регулирования туристской 
деятельности является Федеральное агентство по 
туризму РФ. Помимо федерального агентства 
задействованы в правовом регулировании такие 
структуры как МВД, МИД, Федеральная миграци-
онная служба и другие структуры.

Свердловская область является одним из 
регионов России, где туризм развивается довольно 
успешно. Начиная с 2003 года, на региональном 
уровне были разработаны нормативные право-
вые акты в сфере туризма. В таблице 1 приведем 
некоторые примеры нормативных правовых актов 
по Свердловской области. 

Таблица 1 – Нормативные правовые акты в сфере туризма 
в регионе Свердловская область

№ 
п/п Название Краткая характеристика

1.
Закон Свердловской области от 31.12.1999 № 
51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области» (с изменениями на 
23.12.2014 года) [1] 

Рассматривает осуществление туристской дея-
тельности на территории Свердловской области, 
исключая паломническую деятельность

2. Программа «Развитие туризма в городе Екатерин-
бурге до 2003 года» от 27.11.2001 г. № 10/5 [2]

Программа является формой приоритетных 
направлений развития различных направлений 
туризма в регионе
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3.
Постановление Правительства Свердловской 
области от 23.05. 2007 г. № 452-ПП «О Совете по 
развитию туризма в Свердловской области» [3]

Обеспечивает взаимодействие муниципальных 
образований и хозяйствующих субъектов в сфере 
туристской деятельности

4.  «Дорожная карта» Свердловской области на 2024 
год [4]

Рассматривает вопросы по снижению комплаенс – 
рисков антимонопольного законодательства

5.
«Положение об Общественном совете при Депар-
таменте по развитию туризма и индустрии госте-
приимства Свердловской области» от 26.08.2022 
№ 69 [5]

Общественный Совет формируется для защиты 
прав и интересов граждан по проведению меропри-
ятий в сфере туризма

6. Программа «Развитие автомобильного туризма в 
Свердловской области до 2030 года» [6]

Данная Программа рассматривает вопросы автоту-
ризма и велотуризма в регионе. 

7.
Государственная программа «Развитие туризма и 
индустрии гостеприимства Свердловской области 
до 2027 года» от 20.10.2022 г. № 697-ПП [7]

Ключевая роль для развития различных видов 
туризма отводится муниципалитетам региона 

8.
 «Об утверждении Стратегии развития внутреннего 
и въездного туризма в Свердловской области на 
период до 2035 года» от 01.08.2019 № 488-ПП (с 
изменениями на 30.01.2025 года) [8]

Предполагает дальнейшее развитие внутреннего и 
въездного туризма для решения экономических и 
социальных задач по развитию региона

 Помимо внутреннего туристского рынка 
региона в городах Санкт – Петербург, Челябинск, 
Пермь, Уфа и Тюмень созданы информационно – 
туристские службы Свердловской области для 
позиционирования туризма за пределами своего 
региона.

В 2011 году в Екатеринбурге был открыт 
маршрут «Красная линия», особенностью кото-
рого является самостоятельное прохождение экс-
курсантами исторического центра города. Через 
два года на данной линии появился мобильный 
аудиогид. В 2012 году появилась уже «Желтая 
линия», которая подразумевает спортивный 
туризм на велосипедах и роликовых коньках.

Помимо Екатеринбурга подобный маршрут 
под названием «Малахитовая линия» появился в 

городе Нижний Тагил. Данный маршрут включает 
посещение 30 объектов, которые будут интересны 
туристам.

В 2017 году Свердловская область вошла в 
ТОП – 10 туристических регионов страны. В насто-
ящее время развивается автотуристский кластер 
«Самоцветное кольцо Урала», в котором уча-
ствуют 10 муниципалитетов Свердловской обла-
сти. На территории Свердловской области дей-
ствуют, практически, все виды туристской дея-
тельности: горнолыжный, промышленный, этно-
культурный, 
паломнический, культурно – познавательный, 
деловой, сельский, экологический и минералоги-
ческий туризм. Рассмотрим данные виды туризма 
в таблице 2.

Таблица 2 – Виды туризма в регионе Свердловская область

№ 
п/п Вид туризма Общая характеристика

1. Культурно- познавательный 
туризм

Свердловская область насчитывает 942 памятника истории и архитек-
туры, из которых 79 федерального значения. На территории региона 
находятся 111 государственных и муниципальных музеев, 700 частных 
музеев и 532 школьных музея 

2. Горнолыжный туризм
11 горнолыжных комплексов, среди которых горнолыжный комплекс 
«Гора Белая», горнолыжный комплекс «Гора Волчиха», горнолыжный 
комплекс «Гора Пильная», горнолыжный комплекс «Гора Теплая», гор-
нолыжный комплекс «Уктусские горы» и др. 



531

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2025

 ИСТОРИЯ  И  КУЛЬТУРА

3. Промышленный туризм
Завод Синара – Сименс, ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», выставочный 
комплекс Уралвагонзавода, ПАО «Уралхиммаш», «Золотая земля музея 
– шахты в г. Березовском и др. 

4. Этнокультурный туризм
3 специализированные музея: музей истории земледелия в селе Копте-
лово; музей – заповедник деревянного зодчества в Нижней Синячихе; 
музей быта и ремесел горнозаводского населения 

5. Лечебно - оздоровительный 
туризм

Туринский, Алапаевский, Тавдинский районы. Талицкое и Тавдинское 
месторождения минеральных вод, Иргинские сульфидные воды 

6. Паломнический туризм Историко - архитектурный музей - заповедник в Верхотурье; Крестовоз-
движенский Собор Свято- Николаевского монастыря 

7. Деловой туризм
Выставочные центры «Екатеринбург – Экспо», Центр международной 
торговли, Центр Уральские выставки», КОСК «Россия», Бизнес Центр 
«Палладиум» и др. 

8. Сельский туризм
Музей – заповедник деревянного зодчества (с. Нижняя Синячиха); изба 
бабы Кати (с. Коптелово); мастерская гончара Масликова (д. Нижние 
Таволги); дом кузнеца Кириллова (д. Кунара); музей русского быта (с. 
Мироново) 

9. Экологический туризм
425 памятников природы; 1 национальный и 4 природных парка; 36 
ландшафтных и 1 природно – минералогический заказники; 19 лесопар-
ков 

10. Минералогический туризм
На территории региона найдена первая платина, российское золото; 
минерал крокоит, изумруды, топазы, александриты, малахит, родонит и 
т.д. 

В Свердловской области многие туристы без 
привлечения гида самостоятельно знакомятся с 
достопримечательностями региона. Поэтому для 
таких туристов в регионе разработана карта – 
путеводитель по историческим местам Свердлов-
ской области. 

В регионе расположены 98 памятников 
федерального значения, 1227 объектов культур-
ного наследия. Туристы могут посетить муници-
пальные музеи, которых насчитывается 81 музей, 
30 государственных музеев и 370 ведомственных 
и частных музеев. Одним из наиболее известных 
является музей военной и автомобильной техники 
УГМК, который в 2018 году вошел в ТОП-10 луч-
ших военных музеев России по версии TripAdvisor 
[10].

Ежегодно в Екатеринбурге и городах обла-
сти проводятся ярмарки, форумы, международ-
ные выставки, фестивали. Только в Екатеринбурге 
каждый год проходит более 200 выставочных 
мероприятий, которые привлекают инвесторов и 
партнеров не только из других регионов страны, 
но и из – за рубежа.

В 2025 году более 30 промышленных пред-
приятий Свердловской области стали участни-
ками промышленного туризма. Данные экскурсии 

имеют большое значение не только для предпри-
ятий региона, но и для туристов. Предприятия за 
счет туристских потоков получают дополнитель-
ные средства для развития. Пока эти средства не 
являются оптимальными для развития предприя-
тий крупного бизнеса, но для среднего и малого 
бизнеса это дополнительный доход для своего 
развития. С каждым годом потоки туристов увели-
чиваются и растет популярность данных меропри-
ятий. А это говорит о том, что и новые инвесторы 
также начинают проявлять интерес к развитию 
определенных отраслей и отдельных предприя-
тий, задействованных в промышленном туризме, 
на территории Свердловской области [9].

Для туристов данные программы по посеще-
нию промышленных предприятий также приносят 
пользу. Во – первых, такие экскурсии, как правило, 
являются однодневными, поэтому и цена экскур-
сии минимальная. Поэтому люди с ограничен-
ными финансовыми возможностями имеют воз-
можность провести свободное время на такой экс-
курсии. К этому еще нужно добавить и дополни-
тельную информацию для туристов об 
определенном виде деятельности промышленных 
предприятий и личное участие в производствен-
ном процессе.
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Во – вторых, на производственные предпри-
ятия часто в качестве экскурсантов приходят 
школьники и студенты. Поэтому у будущих выпуск-
ников школ, техникумов и вузов складывается 
определенное представление о работе предприя-
тия и его кадровых возможностях. Многие выпуск-
ники после посещения таких экскурсий приходят 
трудоустраиваться на промышленные предприя-
тия. А это положительно влияет на кадровые 
вопросы предприятий, где ощутима нехватка 
кадров. 

Сегодня туризм направлен на инвестицион-
ную привлекательность региона и его отдельных 
предприятий для экономического развития Сверд-
ловской области, создание кадрового резерва на 
промышленных предприятиях.

В 2025 году в Свердловскую область направ-
лена субсидия в размере одного миллиарда 
рублей для осуществления национального про-
екта «Туризм и гостеприимство»[11]. Совершен-
ствуются и продукты туристской деятельности для 
иностранных туристов. Сейчас ориентация реги-
она направлена на организацию иностранных 
потоков туристов из таких стран, как Китай, Индия, 
Иран, страны СНГ и Юго – восточной Азии. Для 
решения данной задачи развивается инфраструк-
тура региона – дороги, благоустройство террито-
рий, строительство спортивных и культурных объ-
ектов. Одновременно повышается уровень сер-
висных услуг, развивается среднее и малое пред-
принимательство в сфере туризма.

С 2010 года ежегодно в Свердловской обла-
сти проходит выставка «Иннопром», которая во 
многом способствует созданию положительного 
имиджа для региона, как центра делового туризма. 

В данной статье нами не рассмотрен еще 
такой вид туризма, как гастрономический туризм, 
который на территории Свердловской области 
успешно себя зарекомендовал и получил даль-
нейшее развитие. Ежегодно в регионе проводятся 
конкурсы мастеров, гастрономические фести-
вали. Например, в Нижнесинячихинском музее – 
заповеднике проводится яблочный спас, на кото-
рый собираются не менее 3000 человек ежегодно. 
Фестиваль барбекю считается лучшим гастроно-
мическим мероприятием Уральского федераль-
ного округа, в котором принимают участие более 
64 тысяч человек. Также в качестве примеров 
можно назвать фестиваль блинов, который прохо-
дит ежегодно в городе сухой Лог, а город Камыш-
лов знаменит проведением ежегодного «Земля-
ничного джема». 

Помимо этого туристов интересует кухня 
различных народов. Поэтому в Свердловской 
области проводятся и национальные фестивали, 
на которых представлены и традиционные блюда 
народов Урала, их быт и культура.

В последнее время туристов привлекает 
такой вид отдыха, как сельский туризм. Живя в 
мегаполисах, многие люди мечтают в выходные 
дни или свой отпуск провести на природе, вдалеке 
от городского шума. Сельская местность является 
идеальным местом отдыха. Здесь туристы могут 
не только любоваться природой, но и поучаство-
вать в сельскохозяйственном труде – в сенокосе 
или уходом за животными. Туристы очень заинте-
ресованы и в дегустации фермерских натураль-
ных продуктов, которые, конечно, намного превос-
ходят по качеству продукты из городских магази-
нов. Еще одной положительной чертой сельского 
туризма является его довольно низкая стоимость. 
Поэтому отдых на природе не принесет больших 
финансовых затрат для семейного бюджета. А 
для фермерских и личных подсобных хозяйств 
это является хорошей финансовой помощью для 
дальнейшего развития своего бизнеса. Сельский 
туризм помогает жителям сельской местности 
иметь дополнительный доход или даже основной 
доход от своей деятельности.

Среди людей пожилого возраста особой 
популярностью пользуется лечебно – оздорови-
тельный туризм. Это также сравнительно недоро-
гой вид туризма, целью которого является не 
только отдых, но и лечение и профилактика забо-
леваний. Поэтому пожилые люди в основном 
предпочитают данный вид туризма.

Также нужно отметить, что в последнее 
время очень популярным становится паломниче-
ский туризм. И если несколько лет назад в нем 
принимали участие в основном пожилые люди, то 
сейчас люди среднего и молодого поколений 
активно принимают участие в данном виде 
туризма. 

Таким образом, Свердловская область, на 
основании таблицы 2, составленной авторами 
статьи, может претендовать не только на отдель-
ные виды оказания туристских услуг, но и на пол-
ный комплекс туристских продуктов. 

Для безопасности оказания туристских услуг 
в регионе разработаны и действуют региональ-
ные программы и постановления для оказания 
туристских услуг и регулирования их правовой 
основы в отношении туристов. И здесь законода-
тельная база выступает гарантом безопасности 
по оказанию туроператорами качественного тури-
стского продукта.
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Аннотация. В настоящей статье раскрываются исторические аспекты процедуры 
эмансипации несовершеннолетних. Также рассмотрены правовые аспекты процедуры 
эмансипации несовершеннолетних, процедурные особенности, а также некоторые право-
вые последствия признания несовершеннолетнего лица полностью дееспособным. Ста-
тья представляет собой исследование правовых норм, регулирующих процесс эмансипа-
ции.
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HISTORY OF THE EMANCIPATION OF MINORS

Annotation. This article reveals the historical aspects of the procedure for the emancipation of 
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dural features, and some legal consequences of recognizing a minor as fully capable. The article is 
a study of the legal norms governing the emancipation process.
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В современной российской правовой 
системе термин «эмансипация» поя-
вился относительно недавно - только в 

1994 году с введением первой части ГК РФ [1, С. 
21], хотя само явление имеет корни в античной 
эпохе. Наибольшего развития эта концепция 
достигла в Новейшее время. 

Проблема признания несовершеннолетних 
полностью дееспособными не получила такого 
широкого резонанса, как феминистское движе-
ние, активно развернувшееся на стыке XX и XXI 
столетий. Сейчас под эмансипацией чаще пони-
мают освобождение от социальных ограничений и 
зависимостей. Вопрос эмансипации выходит за 
рамки чисто юридической сферы и является ком-
плексной проблемой формирования современ-
ного социума, привлекающей внимание не только 
правоведов, но также социологов и психологов во 
всем мире.

Достигая шестнадцатилетнего возраста, 
несовершеннолетний может получить полную 
дееспособность через процедуру эмансипации, 
происходящую от латинского слова «emancipatio». 

Согласно российскому Гражданскому кодексу 
(статья 27), для этого требуется либо наличие тру-
дового договора, либо согласие родителей. Древ-
неримская юридическая система первой ввела 
понятие эмансипации, которая противопоставля-
лась мансипации – процедуре, приравненной к 
завещанию и позволяющей римским гражданам 
заключать сделки. Интересно, что в римском 
праве существовало положение, согласно кото-
рому сын мог освободиться от отцовской власти 
только после троекратной продажи.

Представители власти присутствовали на 
церемонии, где отец по доверию, становясь новым 
владельцем сына, давал обещание не злоупотре-
блять приобретенными правами и не удерживать 
его насильно. Хотя процедура носила формаль-
ный характер, она давала возможность сыну осво-
бодиться от отцовской власти и получить статус 
законного наследника. В 502 году эмансипация 
была внедрена императором Анастасием, а позд-
нее, при Юстиниане, её заменили простым заяв-
лением перед судьёй.

Эмансипация делится на три вида: 
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1. Эмансипация детей, которая дает несо-
вершеннолетнему дееспособность по достижении 
им 16-летнего возраста. Такое решение может 
принять суд или органа опеки и попечительства. 

2. Эмансипация мужчин, в результате кото-
рой мужчина освобождается от общих обязанно-
стей и уравнивается в правах с женщинами тем 
самым борьба за равенство полов теряет свой 
смысл. 

2. Эмансипация женщин, благодаря которой 
женщины имеют равные права с мужчинами в 
общественной, трудовой и семейной жизни.

Анализируя концепцию эмансипации, можно 
категоризировать ее реализацию двумя путями: 
законодательным порядком и постановлением 
компетентных инстанций. При законодательном 
варианте полная дееспособность признается за 
несовершеннолетним при соответствии специфи-
ческим критериям, четко обозначенным в норма-
тивных актах. Причина, дающая основание несо-
вершеннолетнему получить полную гражданскую 
дееспособность, является фундаментом процесса 
эмансипации. Гражданский кодекс Российской 
Федерации устанавливает пару оснований для 
эмансипации по закону. Среди них фигурирует 
достижение индивидуумом совершеннолетия (18 
лет).

Несовершеннолетний может получить пол-
ную дееспособность двумя путями. Первый – это 
вступление в брак до достижения 18 лет, что 
согласно пункту 2 статьи 21 ГК РФ [1, С. 18] влечет 
автоматическое признание полной дееспособно-
сти сразу после официальной регистрации брака. 
Это называют «естественной» эмансипацией.

Второй способ – это формальное объявле-
ние 16-летнего подростка полностью дееспособ-
ным. Решение об эмансипации в этом случае при-
нимается либо органами опеки и попечительства, 
либо судом при соблюдении определенных зако-
ном условий. Данный вариант представляет собой 
процедуру признания компетентными органами 
полной дееспособности несовершеннолетнего, 
достигшего 16-летнего возраста.

Согласно пункту 1 статьи 27 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, эмансипация 
несовершеннолетнего возможна при соблюдении 
ряда требований. Для признания полной дееспо-
собности необходимо не только согласие закон-
ных представителей, но и официальное решение 
компетентных органов.

Когда один из родителей не соглашается с 
эмансипацией, вопрос решается в судебном 
порядке. Альтернативно, при единогласном согла-
сии законных представителей, решение принима-
ется органами опеки и попечительства. Важно 
отметить, что для инициирования процедуры 
эмансипации подросток должен достичь 16 лет и 

либо работать по трудовому договору, либо зани-
маться предпринимательством с одобрения роди-
телей, усыновителей или попечителя.

При подаче заявления на эмансипацию на 
основании трудовой деятельности, необходимо 
документальное подтверждение занятости: копия 
трудовой книжки, трудового договора или справка 
от работодателя. Неформальные договоренности 
о выполнении работы юридической силы не 
имеют и основанием для эмансипации служить не 
могут.

Законодательство РФ, с точки зрения ГК, не 
учитывает длительность рабочего опыта при рас-
смотрении вопроса эмансипации подростков. Это 
создаёт неравное положение: подросток, только 
устроившийся на работу, и тот, кто имеет значи-
тельный трудовой опыт, обладают одинаковыми 
правами на подачу заявления об эмансипации. 
Такой подход кажется некорректным, поскольку 
нецелесообразно приравнивать несовершенно-
летних с многодневным стажем к тем, кто трудоу-
строен всего несколько суток. Следует признать, 
что существующая норма требует пересмотра.

Полагаем, что следует модифицировать ста-
тью 27 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, дополнив ее требованием о минимальном 
трудовом стаже для несовершеннолетних, стре-
мящихся к эмансипации (примерно два месяца). 
Несовершеннолетнему, ходатайствующему о 
досрочном получении полной дееспособности, 
необходимо предоставить суду доказательства 
того, что его финансовое положение, обеспечен-
ное предпринимательской деятельностью или 
трудовым заработком, позволяет нести самостоя-
тельную ответственность по различным обяза-
тельствам - как договорным (с учетом судебной 
практики), так и возникающим вследствие причи-
нения вреда.

В Российском законодательстве существуют 
возрастные ограничения для трудоустройства. 
Согласно статье 63 Трудового кодекса РФ [6, С. 
43], основным минимальным порогом для заклю-
чения трудового договора является 16 лет. Однако 
Кодекс законов о труде в статье 173 предусматри-
вает возможность работы по трудовому договору 
и более юных граждан — с 15-летнего возраста. 
Для подростков 14 лет также открыта возмож-
ность трудоустройства, при условии их обучения в 
общеобразовательных учреждениях или учрежде-
ниях профессионального образования началь-
ного и среднего уровня, но только при наличии 
согласия от законных представителей: родителей, 
усыновителей или попечителей.

В сфере цирков, театров, концертных орга-
низаций и кинематографии действуют аналогич-
ные правила. Эмансипация несовершеннолетнего 
становится возможной только при наличии трудо-
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вого договора. Важно отметить, что работа 16-лет-
него по договорам подряда, поручения или комис-
сии не создает оснований для эмансипации, 
поскольку такие соглашения не формируют трудо-
вых отношений.

За последнее время существенные транс-
формации в политической и социально-экономи-
ческой сферах нашей страны фундаментально 
изменили положение личности в социуме. Осно-
вой для реализации творческого потенциала 
индивидуума стали закрепленные в Конституции 
РФ право на частную собственность и свободу 
предпринимательской деятельности. Высшей 
ценностью теперь признается сам человек вместе 
с его правами и свободами. Гражданский кодекс 
Российской Федерации в статье 21 устанавливает, 
что полная дееспособность гражданина – возмож-
ность самостоятельно приобретать и осущест-
влять права, создавать и исполнять обязанности 
– наступает с момента совершеннолетия (18 лет). 
Экономическое благосостояние как отдельного 
человека, так и государства в целом напрямую 
зависит от инициативы и предприимчивости граж-
дан.

Современный Гражданский кодекс РФ, 
характеризуя юридический статус лица в граждан-
ских правоотношениях, внедряет инновационные 
концепции, которые отсутствовали как в совет-
ской, так и в дореволюционной российской юри-
спруденции. Как правило, юридическая способ-
ность осуществлять гражданские права наступает 
по достижении 18 лет, что сохраняет преемствен-
ность с предыдущими законодательными нор-
мами. Однако примечательным нововведением 
стала возможность для несовершеннолетних 
граждан приобретать полную гражданскую дее-
способность — концепт, прежде неизвестный оте-
чественной правовой традиции.

Полная дееспособность может быть присво-
ена подростку, достигшему шестнадцати лет, но 
не происходит это автоматически. Требуется офи-
циальное признание эмансипации через суд или 
орган опеки и попечительства. С моей точки зре-
ния, существует несколько факторов, обосновы-
вающих такую возможность: современные под-
ростки раньше достигают физиологической зре-
лости, проявляют желание самостоятельности и 
стремятся дистанцироваться от родительского 
контроля, демонстрируя взрослое поведение.

В наше время подростки часто стремятся к 
финансовой самостоятельности из-за трансфор-
мации общественной среды. Распространение 
COVID-19 усугубило экономические проблемы во 
всем мире, негативно влияя на различные аспекты 
социальной жизни. Когда родители теряют работу, 
их дети вынуждены самостоятельно искать зара-
боток. Финансовая независимость становится для 

молодежи приоритетом еще и потому, что многие 
образовательные возможности сейчас требуют 
оплаты – будь то дополнительные занятия или 
высшее образование, доступ к которому ограни-
чен. Это ускоряет процесс социального взросле-
ния, побуждая подростков зарабатывать соб-
ственным трудом.

Достижение полной гражданской дееспособ-
ности открывает для подростков новые возможно-
сти. Юридическое приравнивание эмансипиро-
ванного несовершеннолетнего к взрослому чело-
веку повышает его статус и значимость как лично-
сти. Признание социальной зрелости такого 
подростка на уровне взрослого гражданина позво-
ляет учесть индивидуальные особенности его 
развития. Это устраняет барьеры для равноправ-
ного участия в гражданских правоотношениях 
наравне со взрослыми людьми. Однако следует 
помнить, что правовой статус эмансипированных 
подростков подразумевает и равную ответствен-
ность за совершаемые действия. Поэтому призна-
ние эмансипации требует особой осмотрительно-
сти, так как не каждый несовершеннолетний готов 
нести соответствующее бремя ответственности 
на своих еще недостаточно окрепших плечах.

Для подростков, получивших статус эманси-
пированных, существуют определенные трудно-
сти, справиться с которыми способны только те, 
кто имеет надлежащую подготовку. Следует при-
нимать во внимание, что подростковому периоду 
свойственны такие особенности как неустойчи-
вость эмоционального состояния, раздражитель-
ность, быстрое утомление и чрезмерная возбуди-
мость. Данные факторы требуют от ответствен-
ных лиц, рассматривающих вопрос об эмансипа-
ции, тщательного и осмотрительного анализа всех 
сопутствующих обстоятельств.

Экономические преобразования в России за 
последние годы трансформировали не только 
экономические структуры, но и мировоззрение 
граждан, что обусловило потребность во внедре-
нии механизма эмансипации как особого исключе-
ния от стандартного пути обретения гражданской 
дееспособности. Институт эмансипации направ-
лен на предоставление независимости несовер-
шеннолетним от их законных представителей в 
случаях, когда они вовлечены в законную пред-
принимательскую активность, совершают значи-
тельные транзакции или самостоятельно управ-
ляют своими финансовыми средствами. Однако 
подростки, характеризующиеся неопытностью в 
жизненных вопросах, отсутствием навыков веде-
ния бизнеса при наличии энтузиазма и склонно-
сти к имитации, представляют потенциальную 
опасность как для себя, так и для окружающих.

Российское законодательство обосновано 
ограничивает самостоятельность подростков 
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14-18 лет в совершении крупных юридических 
операций, требуя письменного согласия законных 
представителей согласно статье 26 Гражданского 
кодекса. Однако существует возможность обрести 
полную дееспособность раньше совершенноле-
тия. Для этого гражданский кодекс в пункте 1 ста-
тьи 27 предусматривает процедуру эмансипации 
при соответствии двум ключевым условиям: несо-
вершеннолетний должен достичь шестнадцатиле-
тия и либо работать по трудовому договору, либо 
заниматься предпринимательством с разрешения 
родителей или опекунов. Эмансипированный под-
росток приобретает полную ответственность по 
всем своим обязательствам, что значительно рас-
ширяет его юридические возможности.

Согласно статье 20 Трудового кодекса РФ, с 
16 лет молодые люди получают трудовую дееспо-
собность и могут самостоятельно заключать тру-
довые договоры. Это дает им право принимать 
решения о собственном трудоустройстве без 
посторонней помощи. Относительно эмансипации 
оба вида деятельности имеют равную значимость 
в контексте необходимых условий. Однако сле-
дует отметить, что работа шестнадцатилетнего 
подростка может негативно влиять на его образо-
вательный процесс, что не соответствует его дол-
госрочным интересам - это может существенно 
снизить шансы на получение профессионального 
образования и квалификации.

В настоящее время наблюдается рост актив-
ности молодого поколения в сфере бизнеса, 
общественной и предпринимательской деятель-
ности. Юные жители, особенно мегаполисов, про-
являют ранний интерес к независимой трудовой 
деятельности и собственному делу. Учитывая, что 
законные представители, согласно статье 63 СК 
РФ, несут ответственность за развитие и воспита-
ние детей, представляется обоснованным введе-
ние универсального правила, требующего полу-
чать согласие родителей или опекунов при трудо-
устройстве лиц младше 16 лет, заключающих тру-
довые договоры [5, С. 59].

Несовершеннолетние лица от 14 до 18 лет 
обладают расширенной дееспособностью, однако 
существуют ограничения в предпринимательской 
сфере. Для ведения бизнеса им необходимо полу-
чить официальное разрешение от законных пред-
ставителей – родителей, усыновителей или опеку-
нов. Ограничение обусловлено тем, что предпри-
нимательство неразрывно связано с заключением 
различных сделок, требующих письменного согла-
сия законных представителей несовершеннолет-
него. Такие меры предосторожности установлены 
несмотря на то, что подростки в данном возраст-
ном диапазоне уже имеют значительно больший 
объем правовых возможностей.

В зависимости от позиции законных пред-
ставителей, закон предусматривает два различ-
ных механизма эмансипации несовершеннолет-

них. При наличии согласия представителей под-
росток обращается с заявлением в органы опеки и 
попечительства по месту проживания, которые 
принимают соответствующее решение. Однако в 
случае отсутствия такого согласия вопрос об 
эмансипации решается через судебную инстан-
цию. Таким образом, путь к полной дееспособно-
сти несовершеннолетнего определяется отноше-
нием его законных представителей к данному 
вопросу.

Для рассмотрения заявления необходимо 
приложить следующий пакет документов: справки 
из психоневрологического и наркологического 
диспансеров, информацию об имуществе заяви-
теля, характеристику с места работы/учебы, обра-
зовательные документы, а также копию трудовой 
книжки или трудового контракта/договора. Обяза-
тельно прилагается письменное согласие от 
законных представителей на признание несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным. В слу-
чаях, когда один родитель лишен дееспособности, 
родительских прав или умер, достаточно согласия 
второго родителя. Процедура рассмотрения заяв-
ления органом опеки и попечительства проходит с 
обязательным участием как несовершеннолет-
него, так и его законных представителей – это 
необходимо для подтверждения понимания всеми 
сторонами юридических последствий процедуры 
эмансипации.

Полная дееспособность может быть присво-
ена несовершеннолетнему при условии его регу-
лярной деятельности, обеспечивающей матери-
альную самостоятельность. Прежде чем принять 
решение об эмансипации, необходимо оценить 
готовность ребёнка самостоятельно участвовать 
в гражданском обороте без родительской под-
держки при заключении сделок. Важно также уста-
новить добровольность и осознанность его реше-
ния, исследовать причины стремления к эманси-
пации и удостовериться в достаточном психиче-
ском развитии и жизненном опыте 
несовершеннолетнего [3, С. 159].

Изучив ходатайство, отдел защиты прав 
несовершеннолетних издает постановление, под-
тверждающее или отклоняющее полную дееспо-
собность подростка. При негативном решении 
подросток имеет право обратиться в судебную 
инстанцию. Судебный орган обязан провести ана-
лиз правомерности отклонения заявки на эманси-
пацию и вынести соответствующий вердикт. При 
рассмотрении дела об обретении полной дееспо-
собности суд должен тщательно проанализиро-
вать те же аспекты, что и служба опеки. Основа-
нием для обращения в суд часто становится несо-
гласие опекунов или родителей, а также отрица-
тельное решение органов опеки на предоставление 
несовершеннолетнему статуса эмансипирован-
ного лица.
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Ходатайство об объявлении дееспособным 
гражданина, не достигшего совершеннолетия, 
может инициировать один из законных представи-
телей (например, родитель) вопреки позиции дру-
гого представителя, либо соответствующий орган 
опеки. При судебном разбирательстве дела об 
эмансипации законодательство определяет обя-
зательных участников процесса. Участие самого 
несовершеннолетнего является непременным 
условием, как и присутствие инициатора заявле-
ния, законных представителей подростка, сотруд-
ника органа опеки и попечительства, а также 
представителя прокуратуры.

В случае необходимой отсрочки судебного 
разбирательства из-за отсутствия участников, 
следует отметить, что отсутствие прокурора, кото-
рый был должным образом уведомлен о деталях 
заседания, согласно статье 45 ГПК РФ [2, С. 39], 
не препятствует продолжению рассмотрения 
дела. Рекомендуется проведение психиатриче-
ской или психологической экспертизы заявителя 
при рассмотрении дел об эмансипации, а также 
проверка наличия у него минимально необходи-
мого имущества. Суд обязан тщательно изучить 
все аспекты, подтверждающие достаточный уро-
вень психической зрелости лица в ходе процесса 
эмансипации.

Проверка психической зрелости несовер-
шеннолетнего может осуществляться непосред-
ственно судом. Для эмансипации требуются 
веские основания, которые суд обязан тщательно 
изучить. Эмансипированным лицо становится с 
момента вступления соответствующего судебного 
решения в законную силу, если заявление было 
удовлетворено. Суд вправе как принять положи-
тельное решение, так и отказать в просьбе. 
Однако отрицательный вердикт не исключает воз-
можности подачи повторного заявления, если воз-
никли дополнительные основания для признания 
шестнадцатилетнего гражданина полностью дее-
способным.

Невозможность отмены эмансипации пред-
ставляется спорной концепцией. По моему мне-
нию, существует проблема в том, что суд часто 
руководствуется лишь формальными критериями 
при предоставлении полной дееспособности 
несовершеннолетним. Такой подход может ока-
заться преждевременным и впоследствии нане-
сти вред самому подростку. Окончательный харак-
тер акта эмансипации вызывает сомнения, осо-
бенно учитывая потенциальные негативные 
последствия для эмансипированного лица в слу-
чаях, когда решение принято без глубокого ана-
лиза ситуации.

Правовые последствия эмансипации сле-
дует разделить на две группы:

1. Последствия, которые сохраняют у эман-
сипируемого его статуса как несовершеннолет-
него;

2. Положения, свидетельствующие об изме-
нении в правовом статусе несовершеннолетнего 
[4, С. 37].

Несмотря на эмансипацию, юное лицо 
сохраняет статус несовершеннолетнего – это пер-
вое важное последствие данной процедуры. 
Модификации касаются лишь определённых 
гражданских и семейных правоотношений, в то 
время как во всех остальных аспектах индивид 
продолжает считаться ребёнком, пользуясь соот-
ветствующими правами, согласно ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребёнка в Российской Феде-
рации» [7, С. 8].

Эмансипированный подросток сохраняет 
право вселения в жилое помещение своих роди-
телей, причём отчуждение жилья, в котором он 
проживает, требует обязательного согласия орга-
нов опеки и попечительства (статьи 292 и 679 ГК 
РФ). Однако статус эмансипированного несовер-
шеннолетнего накладывает и ограничения: такое 
лицо не может стать опекуном или попечителем 
(статья 35 ГК РФ), а также лишено права на усы-
новление ребенка (статья 127 СК РФ).

Несовершеннолетние с эмансипацией, еще 
не достигшие совершеннолетия, обладают рав-
ными правами со взрослыми в трудовых отноше-
ниях. Однако им предоставляются особые приви-
легии по закону в сферах охраны труда, режима 
работы, отпускного периода и иных трудовых 
условий.

Получение статуса эмансипированного не 
отнимает у молодого человека право на пенсион-
ное обеспечение при утрате кормильца, поскольку 
в системе социального обеспечения он по-преж-
нему считается нетрудоспособным. Что касается 
управления транспортом, такой гражданин, 
достигнув 16-летнего возраста, может водить 
мотоциклы (категория «А»), но автомобильное 
вождение остается недоступным до наступления 
18 лет, сохраняя в этом аспекте ограничения, при-
менимые к несовершеннолетним.

Ношение оружия для эмансипированных 
лиц разрешено исключительно после совершен-
нолетия и оформления требуемых документов. 
Только по достижении 18-летнего рубежа гражда-
нин может подлежать военному призыву. Приоб-
ретение табачных изделий и алкоголя остаётся 
под запретом для эмансипированных до совер-
шеннолетия. Что касается брачных отношений, 
эмансипация сама по себе не даёт права на 
создание семьи до установленного законодатель-
ством возраста, для чего требуется особая проце-
дура.

При изучении юридических следствий эман-
сипации становится очевидно: несмотря на опре-
делённые изменения в гражданско-семейных пра-
воотношениях, эмансипированное лицо сохра-
няет статус ребёнка с соответствующими пра-
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вами. Законодательство РФ налагает ограничения 
на таких несовершеннолетних, запрещая им пред-
ставительство в судах общей юрисдикции. В Рос-
сии, в отличие от европейских государств, где 
эмансипация активно применяется, соответствую-
щая юридическая практика фактически отсут-
ствует. Данный правовой институт, упомянутый в 
статье 13 Семейного кодекса РФ [5, С. 14], оста-
ётся малоиспользуемым инструментом в отече-
ственной юридической системе.

Практическое применение положений об 
эмансипации сегодня осложнено несколькими 
факторами. Недостаточная четкость формулиро-
вок наблюдается как в самом ГК РФ, так и в иных 
нормативно-правовых актах России, регулирую-
щих данный институт. Отсутствие единого под-
хода в судебной практике усугубляется неопреде-
ленной позицией Верховного Суда РФ относи-
тельно интерпретации этих норм. Такая юридиче-
ская неясность существенно затрудняет 
корректное применение института эмансипации 
на практике.

Таким образом, в древнем римском законо-
дательстве впервые появилось понятие эманси-
пации. Оно означало процесс освобождения 
потомков от власти главы дома. Изначально прак-
тиковалась символическая продажа детей треть-
ему лицу, которое затем давало им свободу. Позд-
нее эмансипация оформлялась через император-
ский указ или официальное судебное заявление 
домовладыки. На рубеже XIX-XX столетий термин 
«детская эмансипация» приобрел новое значе-
ние. Его стали применять к процессу защиты 
детей из малоимущих семей от чрезмерных тру-
довых нагрузок, сопоставимых с нормами для 
взрослых работников.

Понятие «эмансипация» появилось в граж-
данском законодательстве России после ввода 
первой части ГК в 1994 году. Российское право 
устанавливает, что полностью дееспособными 
граждане становятся день спустя после своего 
18-летия. Однако законодательство предусматри-
вает особые ситуации, когда подростки от 16 лет 
могут получить полную дееспособность. Этот пра-
вовой механизм позволяет несовершеннолетним 
действовать независимо от законных представи-
телей при ведении предпринимательства, заклю-
чении крупных договоров или распоряжении сво-
ими доходами.
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ROMAN JURISPRUDENCE IN LATIN MAXIMS AND METAPHORS

Annotation. The co-authors set themselves the task to test the main thesis of metaphor theo-
rists concerning the alleged universality and pervasiveness of the so-called metaphor knowledge. In 
order to test it the co-authors decided to apply the inter-disciplinary approach to special linguistic 
material, i.e. a selective set of legal metaphors coined by Roman jurists. While analyzing this linguis-
tic «corpus», the co-authors were confronted with an unexpected insight: the point is that all tested 
metaphors revealed strong systemic ties with other metaphors, including those, which were not ini-
tially intended to be analyzed. The co-authors conclude that a researcher of legal Latin metaphors 
can easily navigate within this systems provided he had spotted the fundamental principles of this 
systems, including the all-embracing one (see below).

Key words: maxim, metaphor, metaphor theory, legal metaphor, Latin legal metaphor, Roman 
jurisprudence, legal linguistics.

Для начала следует кратко разобраться 
со словами «максима» и «метафора». 
Термин моральной философии «мак-

сима» всегда носит прескриптивный характер и 
представляет собой предельно общий принцип 
поведения. Под юридической «максимой» мы 
понимаем по возможности краткое высказывание, 
которое концентрирует (максимизирует) макси-
мум смыслов, возможных коннотаций и апплика-
ций, т.е. приложений на практике. Термин «мета-
фора», с одной стороны, можно рассматривать 
как casus specialis1 такой фигуры речи, как «срав-
нение», где всё различие сосредоточено в слове 
«как». Например, одно дело сказать «я был, как 
выжатый лимон» (= сравнение). Другое дело ска-
зать, «она – сущая стерва» (=метафора). Наличие 
или отсутствие слова «как» всё радикально 
меняет. Используя сравнение, я остаюсь самим 
собой и даже вчера, когда я был «как выжатый 
лимон», я не был лимоном. Здесь в общении с 
кем-то я просто применил режим уподобления и 
не более того.

Если же я отбрасываю слово «как» и говорю: 
«Она – сущая стерва», то я включаю режим 
транс-идентификации (пере-отождествления) 
объекта моей метафоры. Я отказываюсь призна-
вать за ней какую-либо иную идентичность, кроме 
идентичности «сущей стервы». Если моя мета-
фора оказалась успешной, т.е. инфицировала 
многих других, которые с «ней» общаются, то – в 
тенденции – «ей» придется либо как-то перело-
мить навязанную ей идентичность, либо приспо-
собиться к ней, т.е. реально СТАТЬ «сущей стер-
вой». 

1  Лат. «специальный случай»

Как утверждает один из классиков теории 
метафоры Джордж Лакофф: «Сущность мета-
форы – это понимание (в оригинале: «под-стоя-
ние» - under-standing) и переживание (experiencing) 
одной вещи в терминах другой». [5] Ещё раньше 
другой классик теории метафоры Эндрю Ортони 
противопоставляет два способа познания: один 
характерен для логического позитивизма, призна-
ющего только буквальное значение слов; другой 
отвергает сциентизм и настаивает на приоритете 
образного мышления, оперирующего метафо-
рами. Согласно Ортони, «центральная идея такого 
подхода [сводится к мысли], что познание явля-
ется результатом ментальной конструкции». [7] 
После Ортони и Лакоффа – не только среди про-
чих теоретиков метафоры [3] – утвердилась 
мысль, что все люди (не только ученые) предпочи-
тают метафорический стиль мышления и обще-
ния. Однако, для тех, кто знаком с римским пра-
вом, идеи Ортони и Лакоффа не представляются 
как абсолютны новые. Ведь вся римская юриспру-
денция есть не что иное, как памятники удачных 
ментальных конструкций и «реконструкций» пра-
вил социального взаимодействия субъектов 
права.

На наш взгляд, есть основания говорить о 
глубинной юридико - лингвистической система-
тике римского права. Эта систематика держится 
на «четырех китах», а именно на идеях простран-
ства, времени, непрерывности и конечности. Все 
четыре идеи объективно взаимосвязаны, т.е. 
являются взаимно референтными понятиями. 
Однако, систематика метафор римских юристов 
подчиняет эти четыре идеи синтетическому (= 
объект-субъектному) принципу римского права 
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«corpore et animo». [3] Согласно словарю Блэка в 
поле зрения римской юриспруденции могло 
попасть лишь то, что римские юристы могли скон-
струировать в виде неразрывной юридического 
связи между неким физическим актом, точнее, его 
объективным результатом (= corpus) и внутренним 
отношением агента к этому результату (= anima). 
[2]

Нередко в метафорах римских юристов 
могут быть опознаны и реконструированы все 
четыре идеи. Изящно и даже поэтично все четыре 
указанных идеи сплетены в метафоре: «Ecclesia 
non moritur» («Церковь не подлежит смерти»). В 
этой метафоре неразрывно переплелись и тело 
церкви, и её душа, и остальные четыре идеи рим-
ской юриспруденции – (см. выше). А вот другой 
пример: «A communi observantia non est 
recedendum», что означает: «От общего соблюде-
ния (правила, практики и т.п.) невместно отсту-
пать». [2] Локационный аспект этой метафоры 
лежит на поверхности: метафора говорит о том, 
что «пятиться назад» просто некуда (non est 
recedendum). Локационный аспект одновременно 
является терминальным: метафора формули-
рует непререкаемое правило и, тем самым, ста-
вит окончательную точку над «i». Не составляет 
труда реконструировать и идею непрерывности, 
которая конклюдентно присутствует в понятии 
«общее соблюдение». Говоря же о непрерывно-
сти, мы всегда выводим на первый план темпо-
ральный аспект предмета обсуждения, т.е. идею 
времени.

Вышеуказанный универсальный принцип 
римской юриспруденции «corpore et animo» легко 
опознать в классической римской метафоре: 
«Actori incumbit onus probandi» («на истце лежит 
бремя доказывания»). [2] Эта фраза ныне воспри-
нимается как тривиальная истина: среди совре-
менных юристов мало кто знает о глубинном – 
сначала онтологическом – и лишь потом гносео-
логическом основании этой метафоры. В самом 
деле, почему эта метафора онтологически сфо-
кусирована именно на истце, а не на ответчике? 

Римские юристы отвечают на этот вопрос 
другой метафорой: «Ei incumbit probatio, qui dicit, 
non qui negat; cum per rerum naturam factum 
negantis probatio nulla sit», [2] что означает: «Над 
тем довлеет доказывание, кто утверждает, а не 
над тем, кто отрицает; ведь по природе вещей 
отрицание фактов не производит никаких доказа-
тельств». Поскольку «ius» (право) существует и 
работает ради «iustitia» (справедливость), а такая 
работа реализуется через «probatio» (доказыва-
ние), то, соответственно, тот, кто утверждает 
нечто, тем самым берет на себя обязательство 

доказывать, что утверждаемый факт реально 
имел место, свое время и прочие фактические 
обстоятельства. 

Как видим, «ius» (право) в процессуальном 
смысле реализует себя через истца, точнее, через 
«probatio» (доказывание), которое он в состоянии 
предоставить. Ответчик же в систематике латин-
ских юридических метафор не обременен проце-
дурой «probatio» (доказывание) и представляет 
собой «la quantité negligible».1 «Задача» ответчика 
заключается в том, чтобы отрицать всё, что не 
вмещается в его личные интересы, а для этого не 
надо много ума; надо лишь быть последователь-
ным в тактике отрицания.

Более того, в систематике латинских юриди-
ческих метафор истец, с одной стороны, вопло-
щает процессуальный статус, доминирующий над 
ответчиком. Но, с другой стороны, истец вопло-
щает в действии защиту личного права в качестве 
её юридической самоценности. Другими словами, 
истец – это не только юридико-процессуальное, 
но также и аксиологическое понятие. 

Истец – не только процессуальный мотор 
тяжбы, истец ещё и воплощение особой, а именно 
процессуальной ценности под условным назва-
нием «единство субъективного и объективного 
права» (именно в такой последовательности). 
Соответственно, истец, чтобы добиться судебного 
решения в свою пользу, должен быть выше подо-
зрений. Прежде всего, ему следовало быть безу-
пречным в юридическом смысле. Инициируя 
судебный процесс, гражданин Рима - или (иско-
способный) перегрин - навлекал на себя не про-
сто нейтральный статус «потерпевшего», он 
навлекал на себя статус совершенного истца. 

Короче говоря, истец – вольно или невольно 
– претендовал на статус своеобразного юридиче-
ского перфекциониста: «Id perfectum est quod ex 
omnibus suis partibus constat». [2] Это означает: 
«Совершенным (перфектным) является то, что 
состоит из всех своих частей». Таким образом, 
для римских юристов «совершенство», или «пер-
фектность» было исключительно формальным и 
- в то же время - материальным (телесным, или 
«корпусным») понятием. Некая вещь или некое 
тело (corpus) обладают совершенством при усло-
вии, что у них нет изъятий, дефектов, т.е. нет 
недостающих деталей.

Соответственно, в сомнительных процессу-
альных делах, когда ни одна из сторон не могла 
опираться на бесспорные факты, тень сомнения 
(со стороны претора урбануса или претора пере-
гринуса) ВСЕГДА опорочивала истца, а не ответ-

1  фр. «величина, достойная пренебрежения»
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чика: «In pari delicto potior est conditio possidentis», 
[2] что означает: «При равном (взаимном) изъяне 
(вине) лучше позиция владельца, (т.е. ответчика, 
а не истца, претендующего на статус собствен-
ника). Причин для такого процессуального пред-
почтения владельца (ответчика) перед собствен-
ником (истцом) несколько: во-первых, правосудие 
не поощряет небрежность, неаккуратность и, тем 
более, юридические изъяны у лиц, ищущих судеб-
ной защиты. Как мы отмечали выше, истец – в 
отличие от ответчика - должен быть выше подо-
зрений со стороны правопорядка. С ответчика 
нечего взять кроме оспариваемой вещи: един-
ственный интерес к нему со стороны правосудия 
заключается в том, что он является владельцем 
вещи, которую у него оспаривает истец.

Во-вторых, процессуальная машина в прин-
ципе нетороплива, но при этом справедливость по 
природе вещей не терпит долгих отлагательств. 
Соответственно, процессуальная машина права 
еще в Древнем Риме старалась экономить время 
тем, что не меняло исходную позицию сторон, 
когда это было возможно. Наличие же фактов вза-
имного (встречного) деликтного поведения сторон 
давало претору повод рассматривать деликтного 
ответчика (фактического владельца) в более 
выгодном свете, чем деликтного же истца (пред-
полагаемого юридического собственника). 

Причина проста и, отчасти, цинична: истец 
пытался загрузить правосудие сомнительным 
делом, в котором проявилось морально-юридиче-
ски предосудительное поведение истца. За это он 
должен быть наказан тем, что претор отказывает 
истцу в иске. Если же претор в иске не отказывал 
и все-таки принимал дело к рассмотрению, то всё 
равно статус ответчика был в преференции: «In re 
dubia, magis inficiatio quam affirmatio intelligenda», 
[2] что означает «В сомнительных делах следует 
больше внимать опровержениям, чем утвержде-
ниям». Поскольку ответчик (владелец вещи) заин-
тересован в том, чтобы по возможности опровер-
гать все утверждения истца (вероятного собствен-
ника вещи) и поскольку просто отрицать всегда 
проще, чем утверждать и доказывать утверждае-
мое, а также, поскольку сам претор больше вни-
мает отрицаниям, чем утверждениям, то позиция 
ответчика втрое лучше, чем истца.

Итак, для римских юристов человек – это 
индивидуальное воплощение идеальной матрицы 
«corpore et animo». [2] Напомним, что согласно 
этой матрице, человек оценивается по тому, что 
он реально совершает, т.е. какие физические акты 
он осуществляет в формате «corpore». С другой 
(внутренней) стороны, человек оценивается по 
тому, какие мотивы им двигают, какие цели сво-

ими физическими актами он преследует, и какие 
средства для реализации этих целей он выби-
рает в формате «animo». 

На первый взгляд, для римских юристов 
именно человеческие характеристики должны 
быть первичными, например, такие, как эмоцио-
нальность, спонтанность, импульсивность, 
депрессия, восторг, зависть, благодарность, под-
лость, великодушие и т.п. Однако это не так: чело-
веческие характеристики социальных отношений 
для римских юристов вторичны. Первичными для 
них являются транс-гуманитарные критерии, 
например, такие, как математическая идея 
баланса. Транс-гуманитарные идеи служат нега-
тивными критериями, или масштабами для юри-
дической оценки «Человеческого, слишком чело-
веческого» [6] в социальном взаимодействии 
людей. 

В самом деле, «баланс» это - идея застыв-
шей равновесности двух математических элемен-
тов или систем. Идея «баланса» символизирует 
пример искусственной статики неживых объектов. 
Человек же представляет собой динамику посто-
янных отклонений от равновесных (биологиче-
ских, физиологических, психосоматических) 
состояний. В тот момент, когда эти отклонения 
становятся несовместимыми с жизнью, человек 
становится статичным объектом неживой при-
роды.

Итак, идея баланса, казалось бы, отторгает 
саму идею жизни, непосредственности и спонтан-
ности, но это не так. «Баланс» нужен римскому 
юристу как критерий для определения коридора 
юридической допустимости человеческого пове-
дения в формате «corpore et animo» (см. выше). 
Другими словами, только благодаря идее (стати-
ческого) баланса римский юрист, имеющий дело 
исключительно с динамикой различных дисбалан-
сов, мог формулировать, например, такие мета-
форы: «In contrahenda venditione, ambiguum 
pactum contra venditorem interpretandum est», [2] 
что означает «при заключении договоров куп-
ли-продажи двусмысленные соглашения подле-
жат толкованию не в пользу продавца». 

Следовательно, они подлежат толкованию в 
пользу покупателя. Этот дисбаланс интересов 
против продавца и в пользу покупателя римский 
юрист конструирует, как видим, намеренно и, как 
минимум, по двум основаниям: во-первых, как и 
истец, продавец является инициатором соответ-
ствующего правоотношения (там – это подача 
искового требования, здесь – это публичная 
оферта заключить договор купли-продажи). 
Согласно систематике латинских юридических 
метафор всякий инициатор юридической связи 
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несет личную ответственность за адекватное 
оформление этой связи. Соответственно, двус-
мысленность как изъян договора купли-продажи 
падает на инициатора, т.е. на продавца, а не на 
покупателя. 

Во-вторых, профессиональный (скажем, 
оптовый) продавец по природе вещей, т.е. в рам-
ках внедоговорных ситуаций, имеет более солид-
ное имущественное положение, чем значитель-
ная часть его актуальных или потенциальных кли-
ентов-покупателей. Другими словами, римский 
юрист видит этот первичный социальный дисба-
ланс в пользу продавца и терпит его, но только до 
поры, пока продавец не пытается в свою пользу 
ещё более усилить этот дисбаланс посредством 
двусмысленных положений контракта.

Аналогичная интенция защитить слабую 
сторону договора лежит и в основе такой(их) меи-
афор(ы), как: «Dolosus versatur in generalibus», [2] 
что означает: «лицо, желающее обмануть, опери-
рует общими понятиями», а также «Dolus latet in 
generalibus»,  [2] что означает: «Обман таится в 
обобщенных (недетализированных) понятиях». 
Ясно, что абстрактные термины радикально рас-
ширяют границы толкования договора практиче-
ски в любом направлении, отвечающим односто-
ронним интересам составителя договора.

В этой связи возникает интересный вопрос о 
коллизиях между самими юридическими метафо-
рами и максимами. Здесь можно опереться на 
авторитет Аристотеля. [2] Для него метафора – 
это не просто эстетическое украшение или изящ-
ная, иногда остроумная переформулировка 
банального (лингвистически затёртого) высказы-
вания. Аристотель рассматривал метафору как 
инструмент рационального решения между конку-
рирующими альтернативами. [8]

При таком понимании сущности метафоры 
мы можем совместить вышеприведенную мета-
фору «Dolus latet in generalibus» («обман таится в 
обобщенных понятиях») с максимой «Ejus est 
interpretari cujus est condere» («тот должен толко-
вать, кто должен запустить в ход»). В контексте 
договорных отношений можно утверждать, что 
более сильная сторона и одновременно инициа-
тор будущих отношений по данному договору, 
например, продавец является тем лицом, который 
по данной метафоре и обязан «запустить договор 
в ход». Но при наличии в договоре некоего множе-
ства общих понятий толкователь постарается 
интерпретировать договор так, чтобы «запустить 
его в ход» с максимальной для себя выгодой и с 
минимальным учётом интересов покупателя.

Здесь как раз в аристотелевском духе нам 
на помощь приходит ТРЕТЬЯ максима: «In 

conventionibus, contrahentium voluntas potius quam 
verba spectari placuit»,[2] что означает: «В согла-
шениях больше следует рассматривать намере-
ния сторон, а не слова (договора)». По смыслу 
данной максимы нагромождение абстрактных 
категорий в тексте договора не спасает лукавого 
составителя и интерпретатора, так как ни одно из 
общих понятий нельзя толковать против заявлен-
ных намерений противоположной стороны.
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В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

Аннотация. Цель статьи – проанализировать попытки кодификации «городского 
права» средневековой Европы, на примере королевства Богемии в XVI веке, а также на об-
стоятельства создания и последующий успех работы Павла Кристиана из Колдина, в част-
ности на его «Муниципальные права Королевства Богемия» и «Краткая сумма», уделив 
внимание роли, которую сыграло дворянство в этой кодификации. Период XVI века, в кото-
ром предпринимаются усилия по кодификации, характеризующийся также открытием пер-
вых элементов абсолютизма в сословном государстве, вступлением на престол династии 
Габсбургов и растущей конфессиональной напряженностью, безусловно, является не толь-
ко одним из самых интересных, но и наименее стабильных периодов в европейской исто-
рии. Путь, по которому должна была пройти кодификация в среде враждующей городской 
знати, пытающихся сохранить свое место в сословном обществе, был долгим и терни-
стым. Анализируя профессиональные тексты, произведена попытка дать краткий, но по 
возможности всесторонний взгляд на события, которые привели к кодификации муници-
пального права, а также на политическую и социальную ситуацию с начала возникновения 
городов на территории Богемии до появления абсолютизма.

Основной отправной точкой для исследования данного вопроса послужило вышедшее 
издание «Прав Колдина муниципального королевства Богемия» коллектива авторов: Малы, 
Славичковой, Соукуп, Скржепковой, Шоуши, Джуниора, Войтишковой и Войчовой, которое 
было опубликовано издательством «Каролинум» в 2013 году в Праге1, и сопутствующая 
антология «Муниципальное право в Центральной Европе»2, которая дает понимание раз-
личных исторических и политических обстоятельств, связанных с систематизацией го-
родского права XVI века.

Произведён краткий анализ городского права, как с точки зрения формы, так и с точ-
ки зрения источников, в том числе рецепции римского права, а также выявлены причины, по 
которым кодификация оказалась столь успешной. 

Ключевые слова: Рецепция права, рецепция римского права, кодификация, средневе-
ковое право Европы, средневековое городское право, успешность кодификации городского 
права, европейская правовая традиция. 
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particular his “Municipal Rights of the Kingdom of Bohemia” and “Short Sum”, paying attention to the 
role played by the nobility in this codification. The period of the sixteenth century, in which codification 
efforts were undertaken, also characterized by the discovery of the first elements of absolutism in the 
estate state, the accession of the Habsburg dynasty to the throne, and growing confessional ten-
sions, is certainly one of the most interesting, but also the least stable periods in European history. 
The path that codification had to take among the warring urban nobility, trying to maintain their place 
in class society, was long and thorny. Analyzing professional texts, an attempt is made to give a brief, 
but as comprehensive as possible view of the events that led to the codification of municipal law, as 
well as on the political and social situation from the beginning of the emergence of cities in the Czech 
Republic to the emergence of absolutism.

The main starting point was the publication of “Koldin’s Rights of the Municipal Kingdom of 
Bohemia” by the team of authors Malá, Slavíčková, Soukup, Skrzepková, Shoussza, Junior, Vojtišk-
ová and Vojčová, which was published by Karolinum in 2013 in Prague, and the accompanying an-
thology “Municipal Law in Central Europe”, which provides an excellent understanding of the various 
historical and political circumstances related to codification.

A brief analysis of city law is made, both from the point of view of form and from the point of 
view of sources, namely the reception of Roman law, and the reasons why codification was so suc-
cessful are revealed. 

Key words: Reception of law, reception of Roman law, codification, medieval law of Europe, 
medieval city law, success of codification of city law, European legal tradition.

Введение
Городское право – это концепция, которая не 

находит применения в современном праве, за 
исключением изучения истории права. Поэтому 
речь идет о изучении историко-правового опыта, 
связанном главным образом с феодальным обще-
ством и его спецификой. Тем не менее, городское 
право заложило основы частного права в том 
виде, в котором мы его знаем сегодня, и стало 
одним из средств подъема городского сообще-
ства, превратившегося в средний класс.

В основе городского права лежала так назы-
ваемая муниципальная привилегия. Важно, что 
город обычно определялся в рамках привилегии 
управляться, по крайней мере на начальном 
этапе, законом другого, уже существующего более 
важного города – это явление называется филиа-
цией городского права.3 Само городское право 
представляло собой совокупность правовых норм 
писаного и обычного права, постепенно расши-
рявшихся решениями муниципальных судов, 
муниципальной администрации и внешними воз-
действиями, которые органично развивались в 
каждом городе в отдельности.

Постепенно, особенно в позднем средневе-
ковье и начале Нового времени хотя бюргеры 
королевских городов де-факто подчинялись непо-
средственно монарху, со временем они приобре-
тали все больше свободы и собственности и в 
некоторых случаях стали напоминать низшую 
знать по своей власти и влиянию. Не зря выраже-
ние «Stadtluft macht frei» (Городской воздух делает 
свободным) ассоциируется со средневековыми 
городами – воздух города освобождает, ведь если 
кому-то удавалось сбежать в город и пробыть там 
год и один день, не будучи принудительно возвра-

щенным своим хозяином, такой человек стано-
вился бюргером, человеком, который в принципе 
был свободен 1. 

Кроме того, чешские города могли рассчиты-
вать на еще одно особое преимущество, которое 
они имели перед городами соседних государств, а 
именно на свою совершенно исключительную 
политическую мощь. Это положение, достигнутое 
в основном благодаря решающей роли городов в 
гуситской революции, в конечном итоге стало 
одним из величайших наследий гуситов в чешской 
истории. Поэтому, когда мы говорим о сословном 
государстве или сословной монархии в чешских 
землях, мы всегда воспринимаем города как важ-
ную часть политики того времени, как партнеров 
дворянства, хотя в основном они были оттеснены 
на задний план дворянством. Это привилегия, 
которой не могли похвастаться, например, поль-
ские города 2.

С течением времени городское право, пер-
воначально состоявшее из административных и 
дисциплинарных норм, превратилось в своео-
бразное, весьма специфическое право, содержа-
щее не только организационные и администра-
тивные положения, но прежде всего зачатки 
современного гражданского и уголовного права.

Поселенцы и жители новых городов часто 
привносили определенное сложившееся пред-
ставление о праве, известном в их родных местах, 
что предотвратило полную раздробленность 
городского права на территории Богемии. Из-за 
сходства прав отдельных муниципалитетов на 

1  KEJŘ, J., Vznik městského zřízení v českých 
zemích, str. 280.  

2  MALÝ, K. et al., Práva městská Království 
českého: edice s komentářem, str. 12.  
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территории Богемии были созданы так называе-
мые правовые зоны. Первоначальное и самое 
важное деление чешских городов было на южно-
германскую территорию, или также Швабскую или 
Нюрнбергскую область, главным представителем 
которой был Старый город Праги, и северогер-
манскую область, или также Саксонскую или 
Магдебургскую область, которая была представ-
лена в Богемии в основном в Литомержице. Хотя 
оба права, саксонское и швабское, исходили от 
немецких поселенцев, которые в большом коли-
честве переселились в Богемию в рамках великой 
колонизации 12-го века, различная концепция 
жесткости и консерватизма этих систем углубила 
их разделение вплоть до конца этого разделения 
в Богемии на рубеже 16-го и 17-го веков.

Наиболее существенным различием между 
этими «правовыми областями» была их связь с 
«родным» городом этого закона, т.е. Магдебургом 
в Северогерманском регионе и Нюрнбергом в 
Южногерманском регионе. Что касается чешской 
области магдебургского права (которая называ-
ется областью Литомержице из-за приоритетного 
положения Литомержице среди городов этой 
области), то ее связь с Магдебургом была тесной 
и сильной. С 1282 года, когда Литомержице запро-
сили у Магдебурга экземпляр их юридических 
сборников, и таким образом, единое традицион-
ное право устроило немецкий городской патри-
циат, так как обеспечивало большую правовую 
определенность и, кроме того, хорошую основу 
для международной торговли с северными нем-
цами.7 В то же время чешских правители все 
больше пытались утвердить себя в качестве 
одной из важнейших сил в области политики Свя-
щенной Римской империи, и несмотря на усилия 
Карла IV и Вацлава IV, только Фердинанду I в 1548 
году удалось разрушить эту связь и контакты 
между Литомержицами и Магдебургом фактиче-
ски прекратились 1 2.

С другой стороны, южногерманское законо-
дательство в принципе никогда не было связано с 
Нюрнбергом. Как утверждает Й. Штепан, сама 
идея «нюрнбергского» права в Богемии на самом 
деле является скорее историческим мифом 3. Не 
было доказано, что какие-либо «апелляции» из 
Богемии в Нюрнберг когда-либо имели место, 

1  SLAVÍČKOVÁ, P., Recepce Práv městských 
Království českého ve městech sasko-magdeburského 
práva v Čechách a na Moravě, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, 
J. jr. (ed.), Městské právo ve střední Evropě, str. 88.  

2  PÁNEK, J., Stavovská politika v době přijetí 
Koldínova zákoníku, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), 
Městské právo ve střední Evropě, str. 13.  

3  ŠTĚPÁN, J., Ke krystalizačnímu procesu 
městského práva českého, In MALÝ, K. et al., Městské 
právo v 16. – 18. století v Evropě, str. 272–274.  

также как и «Швабское зерцало» не было в пол-
ном объеме ратифицировано чешским городским 
правом.

Таким образом, южногерманское право в 
Богемии никоим образом не зависело от ино-
странных влияний и свободно развивалось. Хотя 
она не предлагала такой правовой определенно-
сти и схожести с иностранным правом, она была 
способна реагировать на социальные изменения 
и современные тенденции. Как и в Богемии, выше-
упомянутое деление на две «правовые области», 
т.е. Северогерманскую и Южногерманскую, отраз-
илось и в Моравии. Главным представителем 
магдебургского права в Моравии был город Оло-
моуц, сходный по своему положению с Литомер-
жице, не имевший прямых контактов с Магдебур-
гом, и сотрудничающий с Магдебургом через сво-
его «посредника», которым был Силезский Вро-
цлав 4. Возможно, это также позволило ему 
просуществовать почти на столетие дольше, чем 
Литомержице. Тем не менее, гораздо более клю-
чевым территориальным фактором для развития 
чешского городского права является территория 
Южной Германии, а именно территория Брно, 
которая позже в определенной степени преврати-
лась в независимую область Йиглава. Эти терри-
тории имели много общего, и именно в их столи-
цах практически в одно и то же время, т.е. в сере-
дине XIV века, были созданы два крупных сбор-
ника законов. Это Йиглавская «юридическая 
книга» Яна из Гельнгаузена и Брненская «юриди-
ческая книга» под названием «Schöppenbuch», 
написанная брненским писцом Яном. Несмотря 
на то, что это были моравские «юридические 
книги», обе они сыграли историческую роль в 
систематизации чешского городского права.

Переломным моментом для положения 
городов в Богемии стало начало гуситского дви-
жения. Эта религиозно-социальная буря полно-
стью изменила характер общественного строя 
того времени, и, хотя дворяне, конечно, играли 
значительную роль с обеих сторон конфликта, 
именно города вышли победителями из этих войн. 
Из богатых, но все еще послушных бюргеров, 
которые все еще подчинялись правителю, вдруг 
возникла сила, с которой пришлось считаться. 
Старый (немецкий) патрициат, который посте-
пенно «богемизировался» в конце XIV века, заме-
няется новым, чешским и очень амбициозным 
патрициатом 5. Важное положение стало занимать 

4  SLAVÍČKOVÁ, P., Recepce Práv městských 
Království českého ve městech sasko-magdeburského 
práva v Čechách a na Moravě, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, 
J. jr. (ed.), Městské právo ve střední Evropě, str. 87.  

5  MALÝ, K. et al., Práva městská Království 
českého: edice s komentářem, str. 18,19.  
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и на политической сцене – перед войной сильное 
католическое духовенство в чешских землях было 
полностью истреблено гуситами, и, хотя оно 
сохранилось в Богемии, ему потребовалось много 
времени, прежде чем ему удалось восстановить 
свое былое могущество. Гуситские прелаты, кото-
рым не хватало средств и особенно организован-
ной международной сети поддержки, которой рас-
полагало католическое духовенство, определенно 
не смогли заполнить пустое пространство, остав-
ленное католической церковью. Именно этот 
вакуум власти предоставил городам беспреце-
дентную возможность участвовать в провинци-
альной политике. Города могли стать политиче-
скими партнерами рыцарских и аристократиче-
ских сословий. Кроме того, чешский трон, кото-
рому формально должны были подчиняться 
королевские города, в постгуситский период был 
очень нестабилен, поэтому свобода и независи-
мость городов только углублялась. 

Созданная Владиславом так называемый 
«земельный закон», как некая систематизация 
норм земельного права, произвела настоящий 
шок в городах – им было отказано в политических 
сословных правах, особенно в праве третьего 
голоса в губернском собрании, и дворянство пыта-
лось низвести города до положения простого 
королевского помощника, в то время как в провин-
циальных делах их должен был представлять сам 
король, а не участвовать в них самим 1. Именно к 
королю города обращались за защитой своих 
интересов, но король Владислав все еще был 
слишком занят венгерскими делами и, к тому же, 
не привык к специфической чешской ситуации – в 
Польше тоже была создана система сословий, но 
только на аристократической основе 2. Поэтому он 
считал своими подданными как бюргеров, так и 
дворянство и отказывался поддерживать их в их 
политической борьбе против дворянства.

Таким образом, городам пришлось действо-
вать самостоятельно, что они и сделали: в 1502 
году тридцать два королевских города объедини-
лись в городской союз, и чтобы противостоять 
знати, этот союз выставил армию из 8000 человек. 
Так начались долгие пятнадцать лет своего рода 
«холодной войны», когда основные армии дворян 
и бюргеров никогда не сталкивались непосред-
ственно на поле боя, но обе стороны сражались 
друг с другом всеми имевшимися в их распоряже-
нии политическими, экономическими и другими 
средствами. 

1  KREUZ, P., MARTINOVSKÝ, I., Vladislavské 
zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská 
smlouva a Zřízení o ručnicích), str. 53, 54.  

2  KREUZ, P., MARTINOVSKÝ, I., Vladislavské 
zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská 
smlouva a Zřízení o ručnicích), str. 64.  

К 1517 году ситуация стала критической, так 
как пятнадцать лет, в течение которых оба лагеря 
должны были поддерживать наличные деньги, 
сказались на казне, а также на энергии и состоя-
нии ума действующих лиц с обеих сторон. Не 
было никаких сомнений в том, что что-то должно 
измениться – либо стороны договорятся, либо 
вступят в открытую борьбу. И в сентябре 1517 
года все указывало на то, что произойдет второй 
вариант. К счастью, 24 октября того же года дипло-
матия победила и был заключен Вацлавский мир.

Если читать этот договор сегодня, то кажется, 
что он по-прежнему очень невыгоден для городов 
– дворянство бесспорно сохранило преференци-
альное положение, многие положения до сих пор 
являются дискриминационными для бюргеров, а 
дворянство даже получило некоторые дополни-
тельные привилегии (например, варить пиво) 3. 
Однако и тогда бюргеры с уважением относились 
к принципам феодального строя и не выступали 
против него – их интересовало лишь сохранение 
прав низшего (третьего) губернского сословия, 
что им и удалось 4.

Несмотря на то, что Вацлавский договор 
является документом в основном провинциаль-
ного права, его значение для городского права, и 
особенно для отношения к нему дворянства, 
огромно. Впервые на законодательном уровне 
оговаривается, что даже дворянин может пред-
стать перед городским судом и должен следовать 
городскому праву в вопросах муниципальной 
недвижимости. Кроме того, лучшие возможности 
для бизнеса вынуждали инициативных дворян, о 
которых шла речь, часто обращаться к городскому 
закону, так как этот закон содержал нормы, кото-
рые регулировали торговлю. Дворянство, вынуж-
денное впервые обратить внимание на городское 
право, несомненно, разочарованное сложностью 
и раздробленностью правовой системы, стало 
призывать к принципиальному шагу – кодифика-
ции городских законов.

Это, несомненно, был триумф городов – они 
смогли выдержать атаку более могущественных 
поместий и выиграть очень приятную ничью. 

До заключения Свято-Вацлавского договора 
на богемских землях не могло быть и речи о коди-
фикации городского права, так как без заинтере-
сованности дворянства в богемских землях не 
было силы, которая заставила бы города склонить 
головы и отказаться от своей свободы иметь и 
создавать свое собственное право. Несмотря на 
то, что создавались сборники городского права, 

3  KREUZ, P., MARTINOVSKÝ, I., Vladislavské 
zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská 
smlouva a Zřízení o ručnicích), str. 278.  

4  MALÝ, K. et al., Práva městská Království 
českého: edice s komentářem, str. 18.  
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так называемые «юридические книги», они всегда 
касались только одного конкретного города и его 
прав. 

После заключения Вацлавского договора 
простых «юридических книг» уже было недоста-
точно. Их необязательный характер делали их 
непрактичными для лиц, имеющих правовые 
отношения более чем с одним городом, более чет-
кое законодательство в то время было в общих 
интересах. Для городов это сулило более простую 
торговлю и четкие правила для современных на 
тот момент общих правовых отношений с дворя-
нами. Единственное, что беспокоило дворянство 
и монарха, это идея более сильных и сплоченных 
городов, но порядок в стране в то время казался 
более важным с учетом османской угрозы на вен-
герской территории.

Только через шесть лет после заключения 
Вацлавского договора, т.е. в 1523 году, появилось 
первое постановление провинциального собра-
ния, которое потребовало кодификации город-
ского права, для чего и была создана комиссия. 
Несмотря на то, что работа комиссии оценена 
историками критически и не стала популярной в 
свое время, она безусловно внесла вклад в чеш-
скую правовую историю. Жители Праги ожидали, 
что из-за лидирующего и выдающегося положе-
ния Праги кодификация будет основана на законе 
Старого города, но этого не произошло. 

В тоже время Брненско-йиглавские сборники 
были более успешными, содержащими хорошо 
составленные предложения муниципальных 
судов, так как находились под сильным влиянием 
римского права и представляли собой прекрасную 
основу для кодификации городского права. Систе-
матизированная версия, получившая название 
«Cursus civilium sententiarum» использовалась не 
только в Праге, но и в Южной Германии 1.

Принятие единого городского кодекса во 
время правления первых Габсбургов оказалось 
действительно трудным делом. Хотя Фердинанд I, 
чтобы укрепить позиции короля против сословий, 
пытался править твердой рукой и укротить чеш-
ские королевские города, ему это удалось лишь 
частично. После неудачного сословного восста-
ния в 1548 году он ввел в Праге апелляционный 
суд и в то же время запретил чешским городам 
обращаться в иностранные суды в Магдебурге и 
Лейпциге, ослабив тем самым влияние своих 
немецких конкурентов на развитие чешского 
городского права. Несмотря на то, что это был 
большой успех, и созданный апелляционный суд в 
конечном итоге помог унифицировать муници-
пальное право не только в Богемии, но и в Мора-

1  MALÝ, K. et al., Práva městská Království 
českého: edice s komen  tářem, str. 17.  

вии, это было практически единственным дости-
жением Фердинанда I в области унификации 
муниципального права. Постановление провинци-
ального собрания от 1545 года, призывавшее к 
новой кодификации муниципального права, оста-
лось невыполненным. Один из пунктов гласит: 
«Пункт, касающийся прав города, тот, который 
должен быть напечатан, а не страницы наиме-
нований за пределами страны, откладывается 
до других статей» и кодификация состоялась 
только через 34 долгих года после этого поста-
новления 2. Фердинанд не получил поддержки 
среди знати, как высшей, так и низшей. Очень 
нестабильная политическая ситуация, включав-
шая в себя сильную напряженность между дво-
рянством и королевскими городами, дворянством 
и монархом, и даже между дворянством и рыцар-
ством, подчеркнутая религиозными волнениями, 
не только полностью занимала дворянство, но и 
делала невозможным найти достаточную под-
держку для какого-либо крупного проекта. Кроме 
того, новый кодекс должен был урегулировать 
законодательство и в крепостных городах, что 
безусловно противоречило интересам дворянства 
3.

Ситуация начала меняться с приходом вто-
рой половины 16 века. Королевские города посте-
пенно начали оправляться от неудавшегося вос-
стания сословий, хотя все еще не настолько, 
чтобы иметь возможность сколько-нибудь суще-
ственно вмешиваться в чешскую политическую 
сцену. С другой стороны, из аристократических 
стычек в конце концов возникла сильная фракция, 
состоящая из высших провинциальных чиновни-
ков – Вильгельма фон Розенберга (высшего 
камергера), Яхима из Градца (высшего канцлера) 
и Яна Младшего Попеля из Лобковиц (высшего 
бургграфа). Эта троица стала продвигать сильно 
консервативную и «прочешскую» программу, осо-
бенно направленную против иностранного дво-
рянства. Восшествие на чешский престол Макси-
милиана II в 1564 году оказалось очень кстати, 
потому что по сравнению с Фердинандом I, очень 
сильным правителем, который пытался устано-
вить максимально возможный абсолютизм, Мак-
симилиан был гораздо слабее. Этот «дорянский 
триумвират» остался у власти, несмотря на смену 
Яхима из Градца на посту Верховного канцлера 

2  Usnešení sněmovní l. 1545, 7. ledna, MS. v 
královském, českém archivu zemském s nápisem: "Červení 
sněmové od 1541-1582,“ In Sněmy České od léta 1526 až 
po naši dobu, svazek I. (1526-1545), str. 613., též k dispozici 
na stránce: http://www.psp.cz/eknih/snemy/v010/1545/
t032700.htm  

3  PÁNEK, J., Stavovská politika v době přijetí 
Koldínova zákoníku, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), 
Městské právo ve střední Evropě, str. 12.  
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после его смерти при Вратиславе из Пернштейна 
в 1566 году и даже смерть Яна Младшего Попеля 
из Лобковиц (в то время уже Старшего) в 1570 
году и продолжила, теперь уже под управлением 
Розенбергов, диктовать чешскую политику практи-
чески до начала 1580-х годов. Однако такое объе-
динение верхушки аристократии не было выгодно 
городам. Пять лет спустя влиятельные дворяне, 
составлявшие губернское правительство, утвер-
дили налоговую реформу, в соответствии с кото-
рой все налоги на недвижимость были перене-
сены от дворянства к королевским городам. В этой 
враждебной среде, где дворянство пыталось 
вытеснить города с политической сцены, кодифи-
кация городского права была отложена 1.

Ключевой проблемой, связанной со столь 
долгими мероприятиями по принятию системати-
зированного городского права, оставалась сфера 
влияния Литомержицкого края. Было ясно, что 
если и будет проводиться какая-либо кодифика-
ция, то она будет проводиться на основе закона 
«Старого города» Праги, используемого в Старом 
и Новом городе Праги. Эти два города все еще 
оставались, несмотря на многочисленные притес-
нения дворянства и монарха, самыми важными 
городами Королевства Богемия и, благодаря сво-
ему положению в центре власти, они также имели 
наибольшее политическое влияние. Кроме того, 
города Литомержицкого района, в состав которых 
помимо Литомержице входили также города 
Лоуны, Усти-над-Лабем, Мост, Кадань, Ческа-
Липа, Трутнов, Теплице, Дечин, Нимбурк, Мельник 
и Градец Кралове, управлялись в Литомержице 
решающим саксонско-магдебургским правом, 
которое препятствовало принятию решений 
габсбургским правителям. Хотя Фердинанд I 
запретил подавать апелляции непосредственно в 
Магдебург и вместо этого учредил апелляционный 
суд в Праге, по словам Славичковой, судьи Лито-
мержицкой кметской коллегии «часто игнориро-
вали выводы апелляционного суда, особенно 
когда они противоречили их решениям, за что их 
неоднократно упрекал монарх» 2.

Вероятно, это было связано с тем, что, в 
отличие от апелляции в Магдебург, которая прохо-
дила исключительно по усмотрению суда Лито-
мержице, пражский апелляционный суд обладал 
гораздо большими полномочиями – тем более, 
что он мог сам изменить решение коллегии Лито-
мержице, а не просто выразить свое правовое 
мнение. Кроме того, такую апелляцию мог подать 

1  PÁNEK, J., Vilém z Rožmberka : Politik smíru, str. 
228  

2  SLAVÍČKOVÁ, P., Recepce Práv městských 
Království českého ve městech sasko-magdeburského 
práva v Čechách a na Moravě, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, 
J. jr. (ed.), Městské právo ve střední Evropě, str. 87.  

любой бюргер, поэтому Литомержице потеряли 
контроль над подачей апелляций. Неудивительно, 
что Литомержице развил сильное сопротивление 
любым попыткам кодификации.

Первый проект кодификации – «Права горо-
дов Королевства Богемия» появился еще в 1569 
году и был написан автором всей кодификации 
Павлом Кристианом из Колдина. В то время он 
уже работал канцлером Старого города Праги и 
как один из главных представителей Старого 
города, естественно, хотел усилить свое влияние 
(и влияние других королевских городов) на про-
винциальную политику. В то время кодификация 
не была одобрена именно из-за сильного негатив-
ного отношения городов, входящих в регион Лито-
мержице. Об этом свидетельствует, например, 
сохранившийся «Протокол переговоров граждан 
Праги с теми городами Чешского королевства, 
которые управлялись саксонским правом, в деле 
исправления и урегулирования муниципальных 
прав 3.

Только на сейме 1575 года состоялось 
утверждение кодификации «Права городов Коро-
левства Богемия». Для того чтобы кодификация 
была должным образом утверждена, дворянству 
пришлось изменить свое антагонистическое отно-
шение к городам и начать воспринимать их как 
союзников. Этим великим политическим поворот-
ным моментом, который в конце концов преодо-
лел разрыв между городами и дворянством, стала 
новая эскалация религиозных вопросов. Виль-
гельм фон Розенберг, в то время уже высший бур-
гграф, был очень обеспокоен событиями, проис-
ходившими на западе (особенно Варфоломеев-
ской ночью в Париже в 1572 году и резней в 
Антверпене в 1576 году, которые оказали значи-
тельное влияние на местную знать). Все обще-
ство разделяло их напряженность, которая проя-
вилась на похоронах императора Максимилиана 
II в 1577 году. Небольшая неразбериха во время 
бросания памятных монет в сочетании с движе-
нием вооруженных людей по боковой улице при-
вели к огромному хаосу, когда большинство участ-
ников похорон запаниковали, полагая, что бойня, 
подобная той, что произошла в Париже, неиз-
бежна 4. 

В 1578 году произошел важный переломный 
момент, и кодификация, которая откладывалась 
более чем на тридцать лет, внезапно была прове-

3  Zápis o jednání Pražanů s těmi městy království 
Českého, kteráž se "nejdburskými" neb sasskými právy 
řídila, v příčině napravení a urovnání práv městských, 
1571, 17. února. Manuál č. 1237 v arch. města Prahy, In 
Sněmy České od léta 1526 až po naši dobu, svazek III. 
(1558-1573), str. 549.: http://www.psp.cz/eknih/snemy/
v030/1571-72/t030800.htm    

4  PÁNEK, J., Vilém z Rožmberka : Politik smíru, str. 
296, 967.  
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дена без каких-либо серьезных задержек 1. Несмо-
тря на то, что жители Литомержице продолжали 
активно протестовать, пытаясь отсрочить и сабо-
тировать кодификацию, в новой ситуации конца 
1578 года баланс сместился в пользу пражского 
Старого Города. 

Из письма, сохранившегося в архивах Трше-
боня, можно прочитать, что уже 27 декабря того 
же года император Рудольф II вызвал Петера 
Вока фон Розенберга в качестве представителя в 
Прагу для утверждения кодификации муници-
пального права 2. Наконец, после 34 лет усилий, 
собрание, проходившее с 9 февраля по 14 апреля 
1579 года, дало свое согласие на печать сборника 
«Муниципальных прав Королевства Богемия», 
первого всеобъемлющего кодификационного 
документа чешского муниципального права 3. 

29 сентября 1579 года делегация из Старого 
города Праги под личным руководством мэра Яна 
Бартошковице прибыла к императору Рудольфу II, 
чтобы передать оригинал Прав городов Королев-
ства Богемия, «которые император принял и обе-
щал держать над ними свою императорскую руку» 
4.

Первое издание «Прав муниципального 
королевства Богемия» имело большой успех. 
Вероятно, она была издана большим тиражом в 
несколько тысяч экземпляров и печаталась в зна-
менитой типографии Мелантриха. 

Последний воображаемый «гвоздь в крышку 
гроба» Магдебургско-Литомержицкого правового 
пространства был заложен постановлением Про-
винциального собрания от 1609 по 1610 год, в 
котором было окончательно решено, что «следует 
всецело и всесторонне подчеркнуть применение 
одного и того же магдебургского и саксонского 
права во всех и во всех делах и судебных разби-
рательствах по ним, что оно не должно более и 
более использоваться вне заповедного порядка и 
для будущих времен...». В то время территория 

1  PÁNEK, J., Stavovská politika v době přijetí 
Koldínova zákoníku, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), 
Městské právo ve střední Evropě, str. 23.  

2  PEŠEK, J., Pavel Kristián z Koldína – život a 
kariéra, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), Městské 
právo ve střední Evropě, str. 58.  

3  Usnesení sněmu všech zemí koruny České, jenž 
zahájen byl na hradě Pražském dne 9. Února a zavřín 14. 
dubna 1579, MS. úředních zápisů deskových v král. českém 
archivu zemském s nápisem "Červení sněmové od 1541 do 
1582," In Sněmy České od léta 1526 až po naši dobu, 
svazek V. (1577-1580), str. 479, 480., též k dispozici na 
stránce: http://www.psp.cz/eknih/snemy/v050/1579/
t023403.htm  

4  JIREČEK, J., Práva městská Království českého 
a Markrabství moravského spolu s krátkou jich summou od 
m. Pavla Krystyana z Koldína, str. VIII  

Литомержице, которая когда-то охватывала боль-
шую часть северной и восточной Чехии, включала 
в себя только города Литомержице и Лоуны. Таким 
образом, была завершена кодификация город-
ского права в Богемии 5.

О большом значении кодификации свиде-
тельствует не только ее длительная действитель-
ность, но и ее расширение и переводы. Написан-
ные на чешском языке «Муниципальные права» 
впоследствии были переведены не только на 
латынь, чего можно было ожидать от юридиче-
ского текста, но и большое количество переводов 
на немецкий язык. Первый документальный пере-
вод на немецкий язык принадлежит Петру Штербе 
из Штербице, который подготовил его для город-
ского совета Кадани еще в 1580 году, т.е. всего 
через год после публикации оригинального произ-
ведения 6. К другим интересным немецким изда-
ниям относятся F. F. de Serponte et Bregaziis от 
1698 года и J. J. Weingarten от 1698 года, в кото-
рых статьи «Муниципальных прав» расположены 
в алфавитном порядке 7. Любопытный факт пред-
ставляет собой перевод «Муниципальных прав» 
на испанский язык 8.

Вывод.
Цель данной статьи - выяснить обстоятель-

ства возникновения и последующего успеха 
работы Павла Кристиана из Колдина, в частности 
его «Городского права королевства Богемии». 
Роль представителей дворянства в усилиях по 
кодификации, или в ее подавлении или игнориро-
вании на протяжении большей части XVI века, 
была значительной – в рамках сословий трудно 
представить, что такой важный юридический акт 
провинциального значения мог быть осуществлен 
без их вмешательства. Правда в том, что без под-
держки высшей знати сами города никогда не 
смогли бы провести общенациональную кодифи-
кацию или даже договориться о ее форме. Состав 
дворянства, который принадлежал сторонникам 
городов, был, безусловно, интересным. Конфес-
сиональные проблемы, которыми в то время было 
пронизано все чешское общество, логично пред-
положить, что основная часть поддержки городов, 

5  Usnesení zemského sněmu z roku 1609–1610, 
otištěno In HANĚL J. J., O vlivu práva německého v 
Čechách a na Moravě, str. 064.  

6  HOFFMANN, F., O překladech a rozšíření 
Koldínových Práv městských, In MALÝ, K. et al., Městské 
právo v 16. – 18. století v Evropě, str. 261.  

7  HOFFMANN, F., O překladech a rozšíření 
Koldínových Práv městských, In MALÝ, K. et al., Městské 
právo v 16. – 18. století v Evropě, str. 263.  

8  MALÝ, K. et al., Práva městská Království 
českého: edice s komentářem, str. 36.  
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исходила от не менее религиозной знати. Тем 
более, что кодификация исходила от Колдина, 
бывшего академика Карлова университета, сво-
его рода интеллектуального центра идей Рефор-
мации. Можно предположить, что основными сто-
ронниками будет ряд дворян из рядов рыцарства, 
которые в целом тяготели к утраквизму (умерен-
ное крыло гуситского движения) больше, чем тра-
диционно католическая шляхта. Поэтому удиви-
тельно, что именно Вильгельм фон Розенберг, 
самый важный представитель католической ари-
стократической клики, настаивал на принятии 
муниципальных прав, а утраквистский рыцарь 
Михал Шпановский из Лисова стал главным сопер-
ником Колдина.

С другой стороны, «Муниципальные права» 
Колдина более уважительны к исходному матери-
алу – они основаны на высококачественных эле-
ментах римского права, дополнены тщательно 
отобранными знаниями пражского права. Однако, 
возможно, самая большая причина успеха муни-
ципальных прав заключается не в юридическом, а 
в практическом аспекте. На мой взгляд, составить 
простую, компактную и доступную версию обще-
применимого нормативного акта, который можно 
было бы использовать в обычных правоотноше-
ниях, – это действительно идея, опередившая 
свое время. Об этом свидетельствует небывалый 
интерес к данной проблеме современных юристов 
и специалистов в области кодификации права.

Таким образом, именно гармоничное сочета-
ние таланта юристов и кодификаторов XVI века - 
непростого исторического периода для королев-
ства Богемии, их знаний в области римского права 
и обычного права своих территорий, правильной 
оценке политической ситуации принесло нам один 
из важных памятников чешского права.
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
научных статей, поступающих в редакцию  

научно-правового журнала  «Образование и право»

1. Автор научной статьи предоставляет 
оформленную и заверенную рецензию 
(отзыв) доктора наук, содержащую реко-
мендацию статьи к публикации в журнале, 
либо предоставляет выписку из решения 
кафедры (научного подразделения), где 
выполнялась работа, содержащую рекомен-
дацию статьи к публикации в журнале. 
Выписка подписывается заведующим кафе-
дрой (руководителем научного подразделе-
ния) или его заместителем, подпись заверя-
ется соответствующей кадровой структу-
рой.

2. Рецензия должна содержать квали-
фицированный анализ материала статьи, 
объективную и аргументированную оценку 
ее материала и обоснованные рекомендации 
по улучшению качества представленной 
работы. Рецензент оценивает основные 
достоинства и недостатки рукописи статьи, 
руководствуясь при этом следующими кри-
териями: соответствие содержания статьи 
профилю журнала, актуальность избранной 
темы, научный и методологический уро-
вень, использование необходимых методик 
исследования, новизна и оригинальность 
основных положений и выводов, практиче-
ская полезность.  При анализе представлен-
ных материалов, рецензентом уделяется 
внимание следующим вопросам:

а) общий анализ научного уровня, тер-
минологии, структуры статьи, актуально-
сти темы;

б) оценка подготовленности статьи к 
изданию в отношении языка и стиля, соот-
ветствия установленным требованиям по 
оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие 
использованных автором методов, методик, 
рекомендаций и результатов исследований 
современным достижениям науки и прак-
тики;

г) место рецензируемой работы среди 
других работ на подобную тему: что нового в 

ней или чем она отличается от них, не дубли-
рует ли содержание рукописи работы дру-
гих авторов или ранее напечатанные работы 
данного автора);

д) допущенные автором неточности, 
ошибки, нарушение правил цитирования.

3. Представленная автором научная 
статья рецензируется экспертом редакцион-
ной коллегии журнала (доктором, кандида-
том наук) в форме экспертной анкеты, 
утвержденной редакционной коллегией. 
Экспертиза носит закрытый характер, 
рецензия в форме экспертной анкеты предо-
ставляется автору статьи по его письмен-
ному запросу, а также по соответственному 
запросу в ВАК, без подписи и указания 
фамилии, должности, места работы рецен-
зента.

4. Срок подготовки рецензии экспер-
том редакционной коллегии журнала уста-
навливается по согласованию с рецензен-
том, но не может превышать две недели с 
момента поступления рукописи к рецен-
зенту. Рецензент вправе отказаться от 
рецензирования в течение одной недели с 
момента поступления рукописи к нему и 
уведомить об этом редакционную коллегию 
журнала.

5. Окончательное решение о принятии 
статьи автора и размещении ее в одном из 
номеров журнала принимается на заседа-
нии редакционной коллегии журнала либо 
главным редактором журнала.

6. По результатам рецензирования 
могут быть приняты следующие решения:

а) рекомендовать принять рукопись к 
публикации;

б) рекомендовать принять рукопись к 
публикации с внесением технической 
правки;

в) рекомендовать принять рукопись к 
публикации после устранения автором 
(авторами) замечаний рецензента, с  после-
дующим направлением на повторное рецен-
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зирование тому же рецензенту (при реко-

мендации сокращения или переработки 

рукописи статьи в рецензии конкретно ука-

зывается, за счет чего должна быть сокра-

щена рукопись, что в ней должно быть 

исправлено, чтобы помочь автору (авторам) 

в дальнейшей работе над рукописью). В слу-

чае если автор  (авторы) не устранил замеча-

ния рецензента, редакционная коллегия 

Журнала вправе отказать в публикации 

рукописи с направлением автору (авторам) 

мотивированного отказа);

г) рекомендовать отказать в публика-

ции рукописи по причине ее  несоответствия 

требованиям, предъявляемым к научному 

уровню (в данном случае редакционная кол-

легия Журнала имеет право направить 

рукопись на рецензирование другому рецен-

зенту либо направить автору (авторам) 

мотивированный отказ в публикации руко-

писи, с приложением копии отрицательной 

рецензии).

7. Редакционная коллегия информи-

рует о принятом решении автора по его 

запросу. Автору не принятой к публикации 

статьи редакционная коллегия направляет 

по его запросу мотивированный отказ.

8. Редакционная коллегия осущест-
вляет рецензирование всех поступающих в 
редакцию материалов, соответствующих ее 
тематике, с целью их экспертной оценки.

9. Все рецензенты являются признан-
ными специалистами по тематике рецензи-
руемых материалов и имеют в течение 
последних 3 лет публикации по тематике 
рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в 
издательстве и в редакции издания в тече-
ние 5 лет.

10. Максимальный срок рецензирова-
ния (с учетом повторного и дополнительного 
рецензирования) составляет три месяца с 
момента поступления рукописи в редакцию. 

11. Редакция издания направляет авто-
рам представленных материалов копии 
рецензий или мотивированный отказ, а 
также обязуется направлять копии рецен-
зий в Министерство образования и науки 
Российской Федерации при поступлении в 
редакцию издания соответствующего 
запроса.

12. Опубликование представленного 
материала осуществляется в соответствии с 
планом работы редакции, с учетом необхо-
димости формирования различных рубрик в 
каждом номере журнала и обеспечения 
финансирования выпуска журнала.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ  
НАУЧНО-ПРАВОВОГО ЖУРНАЛА  

«ОБРАЗОВАНИЕ  И ПРАВО»

Сведения общего характера

Обращаем внимание авторов на то, что публикации статей в журнале «Образование и право» 
осуществляется БЕСПЛАТНО, при условии соблюдения правил подготовки статей и при положи-
тельном решении редколлегии по итогам  рецензирования  и с учетом  очередности  присылаемых 
для публикации материалов. 

Допускается издание статей  вне общей очередности (в кратчайшие сроки) на  ДОГОВОРНОЙ 
основе. 

Авторские экземпляры  журнала предоставляются за  ПЛАТУ. 

Почтовые расходы («Почта России», заказное, бандероль) – за счёт денежных средств автора. 

Рукопись принимается к рассмотрению при условии, если она соответствует требованиям, 
предъявляемым к оформлению статей (материалов). 

Срок рассмотрения рукописи от 10 рабочих дней до  1 месяца. 

В случае, если рукопись статьи направлена на рассмотрение и в другие издания об этом факте 
необходимо поставить в известность редакцию.

Редакция  не принимает к рассмотрению  статьи  с низким уровнем  оригинальности текста 
(текст должен отличаться минимум на 30% от ранее опубликованных  материалов). Рукописи 
должны иметь авторство не менее 80%,  что подтверждается системой Антиплагиат. 

Отправляя статью в редакцию, в случае принятия ее к публикации, автор соглашается на раз-
мещение редакцией статьи в электронных базах данных.  

Технические требования

1. Тексты статей  принимаются объемом от  5 до 12 машинописных страниц и  (не более 25 000 
знаков (с учетом пробелов), рецензии на монографии, учебники — до 5 машинописных  страниц.  В 
расчет объема статьи не входят аннотация,  ключевые слова, библиография, сведения об авторе(ах). 

2. Статья должна быть написана качественно, аккуратно оформлена и тщательно отредактиро-
вана. 

 3. На e-mail: mail@law-books.ru  (в соответствии с правилами оформления статей) высылаются: 

- электронная версия рукописи (сохраненная в формате Документ Word), которая  должна 
иметь:  

А. аннотацию  (на русском и английском) объемом 150-250  слов. Аннотация должна иметь 
информативный характер и отражать актуальность, цели научного исследования, используемую 
методологию, основные научные результаты  полученные автором (-ами) и их практическое значе-
ние.  

Б. ключевые  слова  (на русском и английском) - 5-10 ключевых  слов  или словосочетаний. 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи,  определять предметную область 
исследования, встречаться в тексте статьи; 

В. сведения об авторах:  ФИО, их должности, ученые степени, ученые звания,  место работы и 
адрес электронной почты  (на русском и английском языках);

Г.  УДК и ББК;

Д.  Список литературы должен состоять не менее чем из 10 источников.  Приветствуется нали-
чие в библиографическом списке  зарубежных изданий.
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4. Перевод  на английский язык статуса автора(-ов), название статьи, аннотация и ключевые 
слова  должны  соответствовать грамматики и стилистики языка, использованием принятой в англо-
язычных изданиях специальной терминологии.  Не допускается  осуществление перевода на англий-
ский язык при помощи автоматических переводчиков.

5. Статья,  поступившая в редакцию регистрируется в журнале регистрации статей с указа-
нием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора, места работы автора. Статье присваивается инди-
видуальный регистрационный номер.

6. Представленные материалы должны соответствовать общепринятым этическим нормам.

7. Ответственный секретарь (заместитель главного редактора) направляет статью на рецензи-
рование члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее научное направление, при 
условии, что статья оформлена в соответствии с требованиями.

8. Рецензирование статей проходит несколько уровней по системе type of peer-review: главным 
редактором, открытой экспертной оценки, одного слепого редактирования, двойного контрольного 
рецензирования (не менее двумя рецензентами по тематике представленных материалов).  Проце-
дура рецензирования  рукописей осуществляется конфиденциально в целях защиты прав автора

9. Рецензии на  опубликованные статьи  за последние 5 лет подлежат хранению  в редакции. 

10. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена с замечаниями вместе 
с ее первоначальным вариантом.  

11. Статья, задержанная после переработки на срок более трех месяцев или требующая повтор-
ной переработки, рассматривается как вновь поступившая. 

12. После  анализа  рецензий  принимается решение об опубликовании или отказе в опублико-
вании статей. На основе принятого решения автору/ам направляется письмо, в котором дается 
общая оценка статьи, если статья может быть опубликована после доработки / с учетом замечаний 
— даются рекомендации по доработке; если статья не принимается к опубликованию — указыва-
ются причины такого решения.

Правила оформления статей

Набор текста производится в формате Microsoft Word 1997-2003. Шрифт – TimesNewRoman; 
размер шрифта – 12; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание текста – по ширине; поля: левое 
— 3,5 см, правое, верхнее, нижнее — по 3,5 см; отступ первой строки (абзацный отступ) – 0,5 см (для 
образования отступа не следует использовать клавишу пробела и табуляции).

Аннотация, ключевые слова, примечания, библиография, сведения об авторе оформляются 12 
шрифтом, интервал 1,0). 

Последовательность оформления  статьи

В начале статьи (на первой странице) приводятся на русском языке:

1. УДК, ББК; 

2. Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, долж-
ности, звания, электронного адреса; 

3. Название статьи (буквы – прописные); 

4. Аннотация и ключевые слова на русском языке (выравнивание «По ширине», без отступа); 

5. Указание на источник финансирования (если работа выполняется по гранту). 

Затем размещается  информация на английском языке:

1. Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, долж-
ности, звания; 

2. Название статьи (буквы – прописные); 

3. Аннотация и ключевые слова (выравнивание «По ширине», без отступа). 

После  размещения технической информации следует текст статьи.
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Структура статьи, как правило, включает: введение (характеристика актуальности темы и сте-
пени ее научной разработанности), указание на цель и задачи данной статьи, обозначение использо-
ванных методов, представление результатов, заключение. Отдельные блоки содержания выделя-
ются подзаголовками (оформляются с выравниванием «По центру», строчными, полужирным кур-
сивом). 

В тексте статьи ссылка на источник из списка литературы должна быть указана в квадратных 
скобках, например, [1]. Может быть указана ссылка на источник со страницей, например, [1, c. 57], 
на группу источников, например, [1; 2].  Постраничные  сноски допускаются только, если не содер-
жат  ссылку на библиографический источник, например,  разъяснение термина.

После текста статьи располагаются (выравнивание «По ширине»): 

- Список литературы  оформленный  исходя  из правил (ГОСТ 7.05–2008).

Источники  выстраиваются в алфавитном порядке, сначала — литература на русском языке, 
затем — на других языках. 

Указываются: 

заглавие работы; 

название журнала или сборника (если это статья из журнала или сборника материалов), отде-
ленное от заглавия статьи двойным слешем (//), без кавычек; 

выходные данные: для журнала — номер и страницы статьи; для сборника статей, материалов 
конференции — город и название издательства. 

В выходных данных монографий, учебников, сборников материалов конференций указыва-
ются издательства, общее количество страниц. 

При оформлении интернет-источника указываются: автор (если есть), название статьи, после 
двойного слеша (//) полное название сайта (портала), точная ссылка на упоминаемый документ 
(URL) и в скобках — дата обращения. 

Архивные источники указываются в тексте статьи в круглых скобках, например: (ЦГА. Ф. 1, 
д. 2. Л. 15). В библиографию не выносятся. 

После этого  размещается Spisok literatury (References) , в котором библиографическое описа-
ние источников на кириллице транслитерировано на латинский шрифт.

Правила транслитерации. Транслитерацию следует делать по сайту www.translit.ru, выбирать 
вариант LC (Library of Congress). Транслитерированные русские источники оформлять по модели 
для российских источников. В квадратных скобках давать перевод названия статьи или книги, а 
также периодического издания, в котором статья была опубликована. 

На английском языке фамилия отделяется от инициалов автора через запятую, затем год изда-
ния работы в скобках (только цифры). 

Описание статьи, опубликованной на русском языке, делается по следующей схеме: 

- фамилия и инициалы автора (авторов) - в транслитерации по системе LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

- заглавие статьи / монографии — в транслитерации; 

- заглавие статьи / монографии — в переводе на английский язык, в квадратных скобках; 

- название журнала в транслитерации которое отделено от заглавия статьи двойным слешем 
(//); 

- название журнала — в переводе на английский язык, в квадратных скобках (название на 
английском языке смотреть на сайте журнала); 
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-  выходные данные, исключая год (город, название издательства, «дата обращения») — в 
транслитерации, заменив обозначение страниц статьи (общее количество страниц монографий, 
учебников, сборников материалов конференций) на латинское P. (p.); 

-  указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке [напр.: (In Russ.)], — обя-
зательно! 

Отдельным файлом направляется сопроводительная информация

Вместе с текстом статьи на адрес редакции направляется доп. персональная информация об 
авторе (-ах):  

- полный почтовый адрес места работы (включая индекс), город и страну  либо полный почто-
вый адрес места жительства  (включая индекс), город и страну;  

- № тел.  рабочий (домашний) с кодом города либо № моб. тел.;

- электронный адрес. 

 Данная информация не подлежит обнародованию в журнале, кроме электронного адреса. 

Для аспирантов, соискателей ученой степени  кандидата наук в обязательном порядке необхо-
димо указывать:

- телефоны кафедр, научных подразделений, к которым они прикреплены; 

- данные о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание). 

Автору рекомендуется при оформлении статьи внимательно ознакомиться со всеми правилами, 
сверяться с образцом, а в случае возникновения вопросов — направлять обращения на эл. адрес 
редакции. 
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