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возможности и границы построения аксиоматики 
правового регулирования биоинжиниринга1

Аннотация. В статье анализируется возможность спрогнозировать и даже ретроспективно проследить все 
социально-исторические последствия научных открытий, а также их воздействие на глубинные слои чело-
веческой экзистенции. На примере исследований, приведших к открытию антибиотиков, демонстрируются 
границы и возможности тех, кто претендует на роль экспертов в области футурологии. Анализу подверга-
ется роль социальных институтов и практик, посредством которых достигается контроль над процессами 
использования новейших достижений науки, а также недостаточный уровень компетентности в управлении 
развитием технических систем. Эксплицируются интуиции философов и представителей гуманитарной 
интеллигенции по поводу таких значимых эффектов современности, как «культурно-этническое перерас-
пределение» и другие аналогичные результаты развития научной мысли. Намечаются контуры аксиоло-
гической неопределенности, в которой оказываются российские законодатели в стремлении опереться 
в своей деятельности на российскую традицию, которая включает в себя дореволюционный, революци-
онный и постреволюционный периоды. Эти периоды очень различаются с аксиологической точки зрения. 
При этом ценностные разрывы то возникали, то сглаживались и преодолевались, а вся система ценностей 
находится в процессе поиска собственной идентичности. Исследуются концептуальные возможности пре-
зентации в предметном пространстве юридической мысли явления соматических прав человека в контексте 
их законодательной защиты. Анализируются опыты обсуждения юристами темы целостности личности 
и средств ее правовой защиты. Рассматриваются вопросы соотношения индивидуального и коллективного 
целеполагания в обществе знания и в рамках современной системы социальных отношений. Подвергаются 
философско-критической рефлексии действующие принципы биоэтики как основания правового регулиро-
вания и как импликации системы гуманитарных ценностей и прав человека.
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Rights of an Individual and Care for the Future of the Ancestry: Possibilities and Boundaries 
of Axiomatics Construction in the Context of the Legal Regulation of Bioengineering2

Vladimir I. Przhilenskiy, Dr. Sci. (Law), Professor, Department of Philosophy and Sociology, Kutafin 
Moscow State Law University (MSAL)
ul. Sadovaya-Kudrinskaya, d. 9, Moscow, Russia, 125993
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Abstract. The paper analyzes the possibility to predict and even retrospectively trace all socio-historical 
consequences of scientific discoveries, as well as their impact on the deep layers of human existence. On the 
example of the studies that led to the discovery of antibiotics, the boundaries and capabilities of those who claim 
to be experts in the field of futurology are demonstrated. The paper elucidates the role of social institutions and 
practices through which the control is exercised over the processes of using the latest achievements of science 
and insufficient level of competence in managing the development of technical systems. The author highlights the 
intuition of philosophers and representatives of the humanitarian intelligentsia regarding such significant effects 
of modernity as “cultural and ethnic redistribution” and other similar results of the development of the scientific 
thought. The paper provides for the outlines of axiological uncertainty in which Russian legislators find themselves 
seeking to rely in their activities on the Russian tradition, which includes pre-revolutionary, revolutionary and 
post-revolutionary periods. These periods are very different from the axiological point of view. At the same time, 
value gaps arose, were smoothed and overcome, and the whole system of values is in the process of searching 
for their own identity. The author has investigated the conceptual possibilities of presentation in the content area 
of the legal thought of the phenomenon of somatic human rights in the context of their legislative protection. 
Discussions among lawyers of integrity of the individual and means of its legal protection are analyzed. The 
paper deals with the correlation of individual and collective goal-setting in the Society of Knowledge and within 
the framework of the modern system of social relations. The current principles of bioethics as the basis of legal 
regulation and as implication of the system of humanitarian values and human rights are subject to philosophical 
and critical reflection.
Keywords: humanitarian values; legal regulation; integrity of an individual; bioengineering; axiology; praxeology; 
axioms; genetic research; global challenges; globalization; social functions.
Cite as: Przhilenskiy VI. Prava individa i zabota o budushhem roda: vozmozhnosti i granicy postroenija aksiomatiki 
pravovogo regulirovanija bioinzhiniringa [Rights of an Individual and Care for the Future of the Ancestry: Possibilities 
and Boundaries of Axiomatics Construction in the Context of the Legal Regulation of Bioengineering]. Aktualnye 
problemy rossiyskogo prava. 2020;15(4):11—19. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.113.4.011-019. (In Russ., abstract 
in Eng.).

Открытие антибиотиков:  
одна история до и две истории после

До нас дошли сведения, что целители доисто-
рической эпохи и древних цивилизаций умели 
использовать плесень и гниющую органику в ка-
честве средств от заражения и для лечения ин-
фекций. Например, им было известно, что, при-
ложив к нагноившейся ране плесневелый хлеб, 
можно предотвратить дальнейшее распростра-

нение болезни. Эти знания приобретались опыт-
ным путем, эффективность их применения была 
крайне низкой в сравнении с возможностями 
современной медицины, а до открытия анти-
биотика было еще далеко. Рассказ о целебных 
свойствах плесени, пройдя долгий путь превра-
щения магического знания в натурфилософское, 
а затем и научно-медицинское, не вызывал ни-
какого беспокойства, если не считать отдельных 
эпизодов отнесения церковью экспериментов 

2 The reported study was funded by RFBR according to the research project No. 18-29-14002.
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в области врачебного искусства к магическим 
практикам. А уж когда во второй половине 
XIX в. ученые вплотную подошли к открытию 
пенициллина, в нем, как и в других открытиях, 
воплощающихся в лекарственных средствах, 
виделось спасение людей от болезней, в том 
числе и смертельных. Имена этих ученых, среди 
которых, наряду с итальянскими, британскими 
и французскими, есть и русские, навсегда во-
шли в историю медицины. В 1945 г. Александр 
Флеминг, Говард Флори и Эрнст Чейн были удо-
стоены Нобелевской премии.

История, предшествовавшая открытию це-
лебных свойств зеленой плесени, выделению 
из нее Penicillium и превращению последнего 
в чрезвычайно эффективное лекарственное 
средство, ничем не выделяется из тысячи по-
добных историй, повествующих нам о научном 
прогрессе, величайших открытиях и т.п. А вот 
в истории использования этого открытия можно 
выделить два измерения или даже две «исто-
рии после». Если проецировать результаты 
применения Penicillium на судьбы отдельных 
индивидов, сколь ни велика была бы их чис-
ленность, то «история после» сведется к стати-
стике вылеченных и избежавших заболевания. 
И эта весьма впечатляющая история более или 
менее подробно прописана во всех курсах по 
истории науки. Открытие Penicillium позволи-
ло сохранить жизни вначале тысячам, а затем 
и миллионам людей по всему миру, чему не-
мало способствовало понимание европейцами 
своей прогрессивной миссии, приобщавшими, 
в меру возможностей, народы к достижениям 
западной науки и медицины. Данная история 
может быть названа первой «историей после». 
Она лежит на поверхности и не вызывает во-
просов, помимо малосущественных деталей.

Перспективные запреты  
и ретроспективные оценки последствий

Но есть и другая «история после» — история, ко-
торую стало можно начинать писать лишь спустя 
столетие, когда стали проявляться первые отда-

ленные, но очень существенные последствия 
великого открытия. Это вторая история, учиты-
вающая судьбы стран, народов и цивилизаций, 
иначе оценивает и масштабы, и направленность 
интересующих нас перемен. Отдаленное и во 
многом непрямое влияние антибиотиков ока-
залось столь же сильным, сколь и неожидан-
ным. Более того, новое лекарственное средство 
оказало диаметрально противоположное вли-
яние на индустриальные и доиндустриальные 
общества.

В ХХ в. европейцы радикально изменили 
свое отношение к тому, что являлось абсолют-
ной целью и ценностью для всех предшествую-
щих поколений — стремление к продолжению 
рода. Данное стремление, восходящее к уни-
версальному для всех форм жизни инстинкту 
размножения, трансформируется у людей 
в осознанное желание иметь детей и заботить-
ся о них. Но та же самая природа, наделившая 
все живое способностью к размножению, соз-
дала на этом пути немало преград, имеющих 
как биологическую, так и социальную природу. 
В результате даже при безотказно действующем 
инстинкте из 10 родившихся детей в Средние 
века до совершеннолетия доживали менее по-
ловины3. Разумеется, в условиях высокой дет-
ской смертности всерьез говорить о контроле 
над рождаемостью не имеет никакого смысла.

Вторая «история после» как история гло-
бальных социальных последствий открытия 
Penicillium разделилась на историю «цивили-
зованных», то есть европейских и европеизи-
рованных стран и народов, с одной стороны 
и историю стран и народов третьего мира — 
с другой. Европейцы, а также европейские ко-
лонисты в Северной Америке или Австралии 
резко изменили образ жизни: в большинстве 
своем они перестали стремиться к максималь-
ному количеству детей, довольствуясь одним 
или двумя. Во многом этому способствовала 
затронувшая европейцев социальная рацио-
нализация и индивидуализация, которая сама 
отчасти была спровоцирована новыми воз-
можностями. Иметь одного или двух детей 
для женщины — это путь к равноправию, это 

3 Ливи Баччи М. Демографическая история Европы. М. : Alexandria, 2010. С. 17—19.
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возможность получить образование и сделать 
карьеру, реализовать себя в творчестве или 
бизнесе. А для мужчины — это возможность не 
чувствовать себя обремененным семьей. То есть 
минимизировать заботы о том, как прокормить 
неработающую, а значит, и не зарабатывающую 
жену, не говоря уж о потомстве. И пусть не всем 
дано творить, выход найдется во всеохватываю-
щем и всепоглощающем консьюмеризме.

В то же самое время обладание лекарствен-
ными средствами и общий рост доступности ме-
дицинских услуг спровоцировали демографиче-
ский взрыв в странах третьего мира. Азия, Афри-
ка и Латинская Америка столкнулись со стреми-
тельным ростом населения и его омоложением, 
оказавшись в противофазе развитию Запада. 
Как в противофазе оказались и представле-
ния о вероятном будущем у лиц, идентифи-
цирующих себя с различными этноконфессио-
нальными общностями.

Этическое и прагматическое в дискуссиях 
об управлении демографией

Демографическая ситуация европейских стран 
вызывает у большинства коренных европейцев 
уныние, хотя обычно им и в голову не прихо-
дит сожалеть об открытии столетней давности. 
Эффект «парового котла», с которого срывает 
перегретым паром крышку, заставляет вспом-
нить о временах великого переселения народов 
и последствиях этого процесса. Плохо тем, кто 
опасается перспективы неизбежного превраще-
ния в социокультурное и этноконфессиональ-
ное меньшинство, плохо и тем, кто вынужден 
покидать родные места и искать лучшей доли 
в не очень-то гостеприимных землях. Наруше-
ны ли при этом чьи-то права? Например, право 
на будущее? Была ли возможность правового 
регулирования медико-биологических иссле-
дований, приведших к появлению пенициллина 
и его дальнейшего применения? А если нет, то 
может ли человек, ставший на путь научно-тех-
нического прогресса, быть уверенным в сохра-

нении собственной субъектности или ему су-
ждено рано или поздно превратиться в объект 
«прогрессивных» изменений?
Здесь вполне уместно процитировать И. Брод-
ского, заявлявшего своим слушателям, что, если 
«повторение — мать скуки, демография (кото-
рой предстоит сыграть в вашей жизни гораздо 
большую роль, чем любому из усвоенных вами 
здесь предметов) — ее второй родитель. Воз-
можно, это звучит мизантропически, но я вдвое 
старше вас и на моих глазах население земного 
шара удвоилось. К тому времени, когда вы до-
стигнете моего возраста, оно увеличится вчетве-
ро, и вовсе не так, как вы ожидаете. Например, 
к 2000 году произойдет такое культурно-этниче-
ское перераспределение, которое станет испы-
танием для вашего человеколюбия»4. Нетрудно 
заметить, что поэт говорит не об обычной скуке. 
Скорее, здесь речь идет о бесконечном ожида-
нии чего-то немыслимого, и это что-то, генети-
чески связанное с демографией, кажется поэту 
настолько существенным, что способно «стать 
испытанием для человеколюбия».

Эксперты и аналитики, обсуждая складыва-
ющуюся ситуацию и перспективы ее развития, 
безуспешно стараются оставаться безучастны-
ми. При этом они также прогнозируют послед-
ствия, которые выглядят достаточно безрадост-
но. Говорить о демографии, не выходя за рамки 
сухих цифр и основанных на фактах прогнозов, 
крайне затруднительно еще и по соображени-
ям многочисленных моральных запретов, к ко-
торым порой добавляются даже юридические 
ограничения. Овладевающее многими чувство 
бессилия и обреченности связано с тем, что лю-
бые обсуждения возможности государствен-
ного вмешательства, будь то правовое регули-
рование или управленческие решения, сразу 
же осуждаются как вид насилия и как грубое 
нарушение суверенных прав личности.

Не одни лишь антибиотики виноваты в ради-
кальном и амбивалентном изменении демогра-
фии, но их вклад вряд ли может быть поставлен 
под сомнение. Между тем давно уже пора осоз-
нать, что вмешательство медицины переводит 

4 Бродский И. Похвала скуке. Речь перед выпускниками Дармутского колледжа в июне 1989 года // Знамя. 
1996. № 4. С. 11.
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естественные процессы жизни в очень даже 
неестественные и все прежние соображения, 
допущения, императивы и запреты необходимо 
переосмыслить исходя из этого обстоятельства. 
Так, снятие запрета на эвтаназию не в послед-
нюю очередь было связано с осознанием того, 
что дальнейшее развитие техники и медицины 
сможет неограниченно продлевать сроки жиз-
ни тела, а иногда и разума. При этом называть 
такую жизнь естественной можно лишь в неко-
тором смысле. Как и ее прерывание все труднее 
называть неестественным.

Разумеется, как пассивная, так и активная 
эвтаназия являются видами вмешательства, но 
вот сам процесс ухода за больным далеко не 
всегда может рассматриваться как простое со-
провождение естественного процесса. И если 
открытие лекарства позволило спасти жизнь 
больному, вылечить его без видимых негатив-
ных последствий, то это событие, относящееся 
к микроуровню, в масштабах общества и его 
культуры способно в исторической перспекти-
ве породить самые неожиданные и очень даже 
нежелательные эффекты на макроуровне. И эти 
эффекты оказываются настолько разрушитель-
ными для естественных порядков и процессов, 
что способны «стать испытанием для человеко-
любия» самых человеколюбивых.

Индивидуальное versus Коллективное: от «и» к «или»

Сегодня в специальной литературе ведутся ак-
тивные обсуждения разнообразных проблем, 
традиционно относящихся к сфере биоэтики, 
и одна из самых популярных тем — генетиче-
ские исследования, возможности и границы 
вмешательства в естественный ход событий на 
генетическом уровне, редактирование генома 
и т.п. Эта тема непосредственно коррелирует 
с темой прав человека: в основе биоэтики лежат 
гуманистические идеалы и гуманитарные ценно-
сти, в центре которых — человек с его достоин-
ством и правами. И человеческое достоинство, 
и права человека в полном соответствии с ба-
зовыми ценностями европейской цивилизации 
нуждаются в защите, и обязанность возлагает-
ся на государство и общество. Там, где вопросы 

задаются не об индивиде, а о коллективе, будь 
то общество, народ, нация, этнос, разговор пе-
реводится из сферы аксиологии в область прак-
сеологии, а этический дискурс превращается 
в политический, организационно-управленче-
ский, прагматический. Вместо защиты прав 
речь начинает идти об обеспечении безопасно-
сти. Объяснение этого надо искать в истории 
европейской мысли, в разное время в разных 
пропорциях соединяющей в себе умонастрое-
ния философов, теологов, политиков, идеологов, 
гуманистов-гуманитариев и законотворцев.

Аристотель уравнивал этику и политику, 
рассматривая их как два учения об благе. Со-
гласно философскому учению Стагирита, этика 
позволяет определить индивидуальное благо 
и наметить кратчайший путь к его достижению, 
тогда как политика учит находить коллективное 
благо и средства его достижения. Аристотель 
призывал к гармонии, и сама онтологическая 
структура его концепции блага, бытийно уравни-
вающая индивидуальное и коллективное целе-
полагание, способствовала этому. Христианство 
девальвировало все эти рассуждения, уподо-
бив всю земную жизнь испытанию, похожему 
на хождение по минному полю, где по замыс-
лу божьему дьяволом расставлены ловушки. 
Попадание в ловушку, как и подрыв на мине 
означает смерть. Только при реальном взрыве 
поражается тело, а попадание в ловушку дьяво-
ла способно погубить душу.

Ренессанс возвращает земной жизни тради-
ционный смысл, но на этой вновь обретенной, 
то есть отделенной от загробного мира земле 
находится место только индивидам, и только 
каждому в отдельности. Коллективные цели 
также признаются легитимными, но они долж-
ны быть всецело подчинены интересам инди-
видов, чья личность признается уникальной, 
а воля и целеполагание — самодостаточными. 
Таковы ценности европейские и они воплощены 
в европейском праве и в социальных практиках. 
История признания этих ценностей российским 
обществом, как и история их воплощения в пра-
ве сложна и противоречива. Так, начиная с пе-
тровских и екатерининских времен в российских 
университетах излагались идеи и учения евро-
пейских авторов, но в законодательной, управ-
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ленской и правоприменительной практики реа-
лизация этих идей была отлична от европейской.

Многоликий гуманизм  
и поиски ценностных оснований ad hoc

Многочисленные споры славянофилов и запад-
ников, либералов и почвенников, социалистов 
и монархистов завершились в эмиграции гран-
диозным учением евразийцев, а пришедшие 
им на смену большевики пересмотрели все 
ценности и постулаты европейского гуманиз-
ма. Им понадобилось десятилетия, прежде чем 
удалось вернуть понятиям гуманизма, личности 
и др. смыслы, более или менее сходные с ев-
ропейскими. «Привилегированным местом, — 
пишет А. Н. Бикбов, — определения «гуманиз-
ма» как закрепления «демократических основ 
положения личности и прав советских граждан» 
становится юридический комментарий, поясня-
ющий политический смысл принятия в 1977 г. 
Конституции. Здесь, вслед за более высокими 
образцами официальной риторики, «социа-
листический гуманизм» не только позитивно 
определяется через «права человека», ранее 
относимые к сфере буржуазной юриспруденции 
и идеалистических концепций естественного 
права, а потому подвергавшихся критике с по-
зиций исторического материализма»5.

Эволюция системы ценностей от раннеболь-
шевистского отрицания любой внеклассовой 
морали из-за явных или неявных апелляций ее 
адептов к религии к позднесоветскому сближе-
нию с европейской традицией позволила вер-
нуть в основание системы ценностей понятия 
гуманизма, личности, прав человека. «Мы гово-
рим, — писал в свое время В. И. Ленин, — что 
наша нравственность подчинена вполне инте-
ресам классовой борьбы пролетариата. Наша 
нравственность выводится из интересов клас-
совой борьбы пролетариата»6. Таким образом, 

ленинское утверждение о том, что нравствен-
ным является то, что служит интересам рабочего 
класса, следует оценивать скорее как политиче-
скую декларацию, родившуюся в спорах с теми, 
кто пытался сохранить европейскую традицию 
апелляции к традиционным ценностям.

Показательно, что в официальной риторике 
конца 1970-х понятие «права человека и лично-
сти» оттесняет концепт «социализм» от таких 
важных его маркеров, как «труд» и «борьба», 
и фактически замещает их. «Контекст опреде-
ления “гуманизма” задается сочетанием всего 
спектра тем: базовой темы “труда, свободного 
от эксплуатации” и “антимилитаризма” конца 
1950—1960-х, “конкретно-исторического” опре-
деления человека в противовес “абстрактному” 
(с отсылками к текстам Маркса и Ленина) и од-
новременно “всестороннего развития свобод-
ной человеческой личности” (1960-е), “классовой 
борьбы” (1930-е) и сопутствующим “признани-
ем ценности человека как личности” (1960-е), 
наконец, “права на свободу, счастье, развитие 
и проявление своих способностей”, постоянно 
воспроизводимую и детализированную на про-
тяжении 1970-х»7.

Как известно, утверждение о приоритете 
общечеловеческих ценностей стало началом 
сворачивания всего коммунистического проекта 
и прологом к разрушению государства. После-
довавшая затем политика возвращения в об-
щеевропейскую семью, длившаяся первое де-
сятилетие, обернулась движением вспять и по-
исками особого пути. Но при этом и российская 
конституция, и законы, и даже тексты соответ-
ствующих учебников не ставят под сомнение ни 
ценности гуманизма, ни идеалы просветителей, 
ни гуманитарные ценности и права человека. 
Отсюда трудности, вызванные необходимостью 
согласования идей, теорий и ценностей, воз-
никших на основании иного, чем российский, 
социального и политического опыта, с потреб-
ностями российской жизни, в том числе и по-

5 Бикбов А. Н. Грамматика порядка : Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. 
М. : Изд. дом ВШЭ, 2014. С. 187—188.

6 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 17. С. 316. URL: https://leninism.su/books/4262-mysli-lenina-
o-religii.html?start=13 (дата обращения: 05.05.2019).

7 Бикбов А. Н. Указ. соч. С. 189.
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требностями в законах и законодательных актах, 
не противоречащих ценностям и установкам 
управленческой элиты и всего общества в це-
лом. Одними из наиболее трудных здесь явля-
ются вопросы ценностных оснований правового 
регулирования научно-технического развития 
страны, в частности генетических исследований, 
искусственного интеллекта, цифровизации и т.п.

Европейские исследователи Х. Новотны 
и Г. Теста солидаризуются с теми, кто видит угро-
зы социальному порядку. По их мнению, суть 
угрозы состоит в том, что догенетический образ 
мысли, опровергнутый научным развитием дан-
ной области, был частью не только научных тео-
рий, но и социальных институтов, целей и цен-
ностей. И теперь любые новые знания, получа-
емые в ходе генетических исследований, ставят 
под сомнение всю прежнюю картину мира, а за 
ней и способ его легитимации. «Возникающий 
перед обществом вопрос, — пишут Х. Новотны 
и Г. Теста, — заключается в том, каким образом 
формы жизни, созданные с помощью молеку-
лярных подходов... должны быть интегрирова-
ны в существующий социальный порядок. Три 
дискурса дают частичные и противоречивые 
ответы на этот вопрос — дискурс инноваций, 
дискурс риска и ценностный дискурс»8.

Новые возможности, как всегда, порожда-
ют новые риски. Хотя и прежние никуда не ис-
чезают. Более того, прежние риски обретают 
новое качество. Сегодня невозможно не толь-
ко спрогнозировать, но даже и помыслить все 
изменения в жизни людей, которые приносит 
с собой способность вторгаться с исследователь-
скими целями в область, которую нельзя просто 
наблюдать. Не менее существенным является 
воздействие новых открытий на умы людей. 
«Биологические науки, — пишет С. Фуллер, — 
в данный момент наслаждаются всеобщим вни-
манием как источник многочисленных генетиче-
ских и эволюционных баек, большая часть из ко-
торых была создана уже после того, как Лиотар 
диагностировал состояние постмодерна... Тем 

не менее эти нарративы, хотя и контринтуитив-
ные по сюжетной структуре и объяснительным 
стратегиям, склонны легитимировать господ-
ствующие верования и обычаи общества»9.

Эпистемологическая специфика геномных ис-
следований состоит в том, что вмешательство 
здесь практически неотделимо от собственно 
исследовательской деятельности. Физики еще на 
пороге ХХ в. столкнулись со сходной ситуацией: 
объекты микромира не обнаруживали себя без 
активного взаимодействия с приборами, кото-
рые фактически «вынуждали» их реагировать. 
И еще тогда встал вопрос о том, чем отличает-
ся знание об объекте, полученное в процессе 
активного вмешательства в естественный ход 
вещей, от знания, полученного в ходе наблюде-
ния или по крайней мере в ходе эксперимента, 
не затрагивающего само существо объекта. Все 
столетие не прекращались дискуссии, которые 
отредактировали принципы и нормы эписте-
мологии, приведя к торжеству неклассических 
представлений о познании, и, в частности, 
к пересмотру идеала научной объективности. 
Старые споры о детерминизме и свободе воли 
обрели новое звучание. Как отмечает С. Фуллер, 
«убедительность этих общих “социобиологиче-
ских” сказок коренится в том, что они исключают 
человеческую агентность из истории, так что по-
лучается, что никто не отвечает за свою судьбу. 
В этом смысле они не несут той “критической” 
функции, свойственной старым метанарративам. 
Нетрудно проследить связь между подъемом 
социобиологии и вышеописанной “ориентализа-
цией” интеллектуальной жизни, особенно если 
понимать генетику в кармических терминах»10.

Новое определение возможностей и границ 
правового регулирования научных исследований

Поскольку вопрос стоит об онтологических до-
пущениях и моральных принципах правового 
регулирования генетических исследований, 

8 Nowotny H., Testa G. Naked Genes: Reinventing the Human in the Molecular Age. Cambridge, Massachusetts : 
MIT Press, 2010. Р. 49.

9 Фуллер С. Социология интеллектуальной жизни : Карьера ума внутри и вне академии. М. : Дело, 2018. С. 63.
10 Фуллер С. Указ. соч. С. 63.
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необходимо еще раз вернуться к проблемам 
различения естественного и неестественного, 
то есть искусственного или сконструированно-
го. Эта граница смещается постоянно не только 
потому, что расширяется вмешательство чело-
века в природные процессы, но и потому, что 
изменяются его представления о естественном. 
Насколько естественной была вся эволюция 
человека? Разве использование им огня или 
колеса было естественным? Как и все после-
дующие инновации, целью которых выступали 
и тело, и сознание, и жизнь, создание антибио-
тика следует признать продолжением процесса, 
порожденного человеческой природой. Этому 
посвящены все философско-антропологические 
концепции, обосновывающие право человека 
на изменение себя, право на риск в преддверии 
рождения нового, неведомого.

Между тем генетические исследования ока-
зывают воздействие не только на жизнь инди-

видов, но и на общество, вновь и вновь изменяя 
представления о человеческой природе. Когда-то 
в СССР генетические исследования, как и сама ге-
нетика, запрещались по идеологическим сообра-
жениям. Как казалось тогда, открытия генетиче-
ской программируемости подрывали не только 
наследие классиков марксизма-ленинизма, но 
и ставили под сомнение фундаментальные идеи 
просвещения, затрагивая основы гуманизма. По-
степенно удалось соединить в одном причинном 
комплексе наследственность с изменчивостью, 
устранив тем самым противоречие между ге-
нетикой и эволюционизмом. Но сегодня успехи 
генетической науки обрели новое качество, к об-
щим представлениям о детерминизме добавил-
ся опыт практического применения знаний о ге-
номе и других данных в медицине, и не только 
в ней. Нашлись и другие социальные практики, 
в рамках которых было найдено применение 
новым знаниям.
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По разным причинам в современном об-
ществе нравственность вообще и этика 
как ее теоретический уровень оказались 

в тени. Наиболее явно их дефицит виден в про-
фессиональных областях, где, условно говоря, 
под удар зачастую ставится сам человек, а зна-
чит, и общество в целом. Речь, в частности, идет 
о медицине, об образовании, о сфере услуг и, 
конечно же, о праве. А ведь последнее самим 
обществом призвано адекватно реагировать на 

проблемы в любой области жизни и деятельно-
сти, включая их технологическое обеспечение. 
«К примеру, нейросети вообще не предпола-
гают, — отмечает В. Н. Синюков, — участие 
человека. И это сказывается на человеке»3. 
Получается, что основой субъект социальной 
жизнедеятельности оказывается беззащитным, 
что свидетельствует о расчеловечивании, спо-
собствующем разрушительному злу. Это видит 
философия4, особенно этика. Именно поэто-

2 The reported study was funded by RFBR according to the research project No. 18-29-14002.
3 Синюков В. Н. Системный поиск новой парадигмы развития права как социального регулятора и его 

альтернативы // Нравственность и право : Реальность и перспективы взаимодействия : сборник научных 
трудов / отв. ред. В. М. Артемов, О. Ю. Рыбаков. М. : Проспект, 2019. С. 12.

4 См.: Научно-технологические трансформации в современном обществе : Нравственно-философское ос-
мысление и особенности правового регулирования : сборник научных трудов / отв. ред. В. М. Артемов, 
О. Ю. Рыбаков. М. : Проспект, 2019. С. 394. 
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му без них не может обойтись и современное 
право, которое позиционирует себя как гума-
нистическое.

Все это актуализирует нравственно-философ-
скую экспертизу права, в чем оно само и нужда-
ется, ибо внутренне тяготеет к справедливости. 
По существу, внутренней, то есть осуществля-
емой самими юристами, должна быть и ука-
занная экспертиза. Отсюда — задача усиления 
нравственно-философской составляющей уни-
верситетского образования.

Право является исторически сложившимся 
государственным институтом для поддержания 
внешнего порядка в отношениях между граж-
данами, между ними и государством (налоги, 
воинские и иные обязанности и т.п.) под угрозой 
наказания. Последнее обстоятельство делает 
его весьма эффективным средством в плане 
разрешения каких-то сложных ситуаций уголов-
ного или гражданского типа. Кто-то отбывает 
наказание, кто-то платит штраф, но во всех слу-
чаях речь идет о так называемой негативной 
ответственности: противоправное действие или 
преступление влекут за собой соответствующие 
последствия в русле действующего законода-
тельства.

Подобная внешняя простота — это лишь ви-
димость. За нею скрывается главное: качество 
исполнения профессиональных обязанностей 
конкретными юристами самых разных уров-
ней. Речь прежде всего идет об их реальных 
нравственных чувствах, мотивации, понима-
нии различия между добром и злом, готовно-
сти или неготовности встать на сторону первого 
и бороться со вторым; о таких элементах лич-
ностного бытия, как мировоззрение, самосо-
знание, ценностные ориентиры и приоритеты 
и т.п. Именно с этого в действительности все 
и начинается. А вот когда юрист говорит обра-
тившемуся к нему человеку о каких-то вариантах 
извлечения выгод из ситуации нарушения кем-
то справедливости, то доверие к праву может 
как раз и закончиться.

Переходя к спасительной роли философии 
как любви к мудрости, важно особо выделить ее 
вершинную — этическую часть. В свою очередь, 
если следовать строго научному подходу, разде-
лом самой этики выступает профессиональная 

этика, включая этику права. По существу, без фи-
лософии не может быть должного выполнения 
юристом его миссии. Некоторые полагают, что 
последняя заключается в выполнении требова-
ний работодателя. Но в таком случае философия 
действительно не очень нужна. А как же чело-
век, его естественные и законные права? И кто 
же будет восстанавливать справедливость? На-
лицо проблема своего рода понижения план-
ки в представлениях о главном в деятельности 
юриста.

В этой связи нельзя не обратить внимание на 
то, что с недавнего времени к названию дисци-
плины для бакалавров «Введение в специаль-
ность», которую ведут сами юристы, в некото-
рых институтах присоединили еще и «профес-
сиональную этику».

Здесь как раз и кроется некая интрига, когда 
сама этика оказывается, что называется, в роли 
«бедной родственницы», взятой (без ее согла-
сия), условно говоря, в собственно юридический 
дом, по определению далекий от тонкостей эти-
ки как таковой. В ней ведь должны быть зна-
ния о сущности нравственности, человеческом 
в человеке, история этических учений, содер-
жание категорий и ценностей, разнообразные 
прикладные проблемы в аспекте их нравствен-
но-философской экспертизы и т.п.

Исходя из научно-образовательной миссии 
университета, важно подчеркнуть, что ключе-
вым словом в словосочетании «профессиональ-
ная этика» выступает именно этика. Это научная 
дисциплина, в центре которой стоит профессио-
нально действующий человек в его взаимоот-
ношениях с другими людьми и общественными 
институтами в парадигме достаточно высокого 
социального идеала, который предполагает 
подлинную нравственность, включая и справед-
ливость. Профессиональная этика не должна 
быть какой-то второстепенной, искусственно 
созданной и тем более бессистемной. Если ее 
преподают не с позиций философии и этики, а в 
узко корпоративном ключе, то ключевые цен-
ности-ориентиры оказываются на периферии. 
Такая ситуация, подобная смешению жанров, 
не может не снижать уровень университетского 
образования, призванного быть фундаменталь-
ным. Настоящая теория и четкие ценностные 
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ориентиры сейчас могут действительно обеспе-
чить должную практику потом.

Юрист не может игнорировать человеческое 
в человеке, чем, собственно, и призвана зани-
маться нравственная философия как основа эти-
ки в целом. В этой связи, кроме всего прочего, 
встает проблема социальной ответственности 
ученого. Поэтому здесь и позиционируется при-
оритетность этики как теоретико-методологиче-
ской и аксиологической основы профессиональ-
ной и корпоративной этики.

Проникновение в сущность проблем, ана-
лиз противоречий, в том числе в праве и вокруг 
него, обязательно предполагают нравствен-
но-философскую экспертизу. Ясно также, что 
нельзя игнорировать и нравственные качества 
самих людей, выступающих в качестве специ-
алистов. В противном случае все тонет в три-
виальностях, пустом формализме и даже, увы, 
корпоративном цинизме, разъедающем соци-
окультурное целое.

Имея в виду неоднозначность сложившейся 
ситуации, подчеркну важность объективно-на-
учного взгляда на проблему. Исторически нрав-
ственность предшествует праву, а логически 
она составляет его мощный фундамент. Только 
в таком контексте справедливость и выступает 
в качестве стержня права. Содержание же спра-
ведливости по определению находится в теоре-
тическом ве́дении прежде всего нравственной 
философии. Значит, речь идет о нравственных 
опорах самого права, особенно на стадии под-
готовки юристов-профессионалов. Без этих опор 
реально действующее право теряет привлека-
тельность, уходит от основной социально-госу-
дарственной миссии, становясь похожим на не-
кий инструмент в руках различных корпораций.

Нахлынувшая волна новых технологий также 
требует пристального исследовательского и экс-
пертного внимания. В целом наступило время 
определиться, на чьей стороне право — чело-
века или корпораций? Если в центре остается 
человек, то и справедливость остается в каче-
стве миссии права. Если же интересы каких-ли-
бо монополистов отодвигают его в сторону — 
меняется сама суть права, то есть фактически 

может торжествовать бесправие. Разумеется, 
против такого положения дел прежде всего 
восстает нравственное чувство, а вслед за ним 
и этика, включая ее собственно профессиональ-
ную часть.

Чисто юридические весы не могут ничего 
правильно взвесить, если в самих сердцах и го-
ловах тех, кто пытается это делать, нет нрав-
ственных чувств, хотя бы общих знаний о чело-
веке, мире, должных взаимоотношениях между 
людьми, нет понимания меры, равенства и т.п. 
Иначе сказать, профессионализм в сфере права 
по определению предполагает нравственно-фи-
лософское измерение. Его дефицит или наличие 
какой-либо «плохой» или так называемой уче-
нической философии губительны для самого 
права, а главное — для общества и человека. 
Интересно, что, размышляя о соотношении про-
фессионализма и культуры, об интеллигентно-
сти как результате «терпеливого и неуклонного 
воспитания», А. Ф. Лосев подчеркивал: узкий 
профессионализм без общей любви к знаниям, 
без понимания собственной миссии и устрем-
ленности к чему-то более высокому и совершен-
ному, без «постоянного и неуклонного стрем-
ления не созерцать, но переделывать действи-
тельность»5 скорее уводит с поля культуры, чем 
способствует ее сохранению и развитию.

Главной в профессиональной деятельности 
выступает мотивация совершения некоей нуж-
ной работы, важной для общего дела, нужного 
для сохранения и совершенствования целого 
в направлении социального идеала. А все это 
опирается именно на человеческий потенциал, 
в конечном счете на человеческое в человеке. 
Применительно к серьезному отношению к про-
фессии важен уровень сущностного ви́дения, 
когда в качестве субъекта деятельности выступа-
ет именно личность, а не просто случайный ис-
полнитель. Квинтэссенцией нравственно оправ-
данных личностных усилий в обществе является 
именно высокий профессиональный уровень. 
В образовательно-воспитательном плане к нему 
нельзя прийти в какой-то спешке, тем более не-
осознанно. Здесь должна быть взвешенная си-
стема последовательных шагов в направлении 

5 См.: Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1988. С. 314—323.
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высокого социального идеала. Он имеет как 
общее (стабильность, достаточно мощный по-
тенциал для устойчивого и гармоничного разви-
тия и т.п.), так и собственно профессиональное 
измерение (применительно к праву речь идет 
об успешной борьбе с преступностью, о защите 
достоинства, здоровья и самой жизни людей, 
о восстановлении справедливости и т.п.).

Вообще, профессии всегда нуждались в ос-
мыслении собственной специфики именно на 
этико-философском уровне, даже предлагали 
оригинальные концепции в этом плане в лице 
своих лучших представителей. Классический 
пример — врач Гиппократ. Предложенная им 
клятва до сих пор является стержнем этики 
ответственного медицинского работника. Для 
безответственного же, как всегда, призыв «Не 
навреди!» мало что значит. При этом бездуш-
ный исполнитель может неплохо разбираться 
в должностных инструкциях, наспех составлен-
ных этических кодексах, где форма зачастую 
важнее содержания. Корпоративная мораль, 
увы, не всегда нравственна.

В целом критически относясь к абсолютиза-
ции чего-либо, считаю, что в нашем случае абсо-
лютным должен быть подход, согласно которо-
му университетский уровень юридического об-
разования предполагает постановку нравствен-
но-философского или человечески-мудрого угла 
зрения, без которого в принципе невозможен 
подлинный профессионализм, заключающийся 
в практическом исполнении основной, социаль-
но обусловленной миссии по восстановлению 
справедливости.

Из этого вытекают и соответствующие тре-
бования к тем, кто берется ставить указанный 
угол зрения. Безусловно, нужен настоящий фи-
лософский, а еще лучше собственно этический 
уровень подготовки. В этой связи интересна 
мысль И. Канта: «Подражание в нравственной 
области совершенно не имеет места и примеры 
служат только ободрению, т.е. они оставляют 
вне всякого сомнения исполнимость того, что 
предписывает закон; они делают наглядным то, 
что практическое правило выражает в общей 

форме, но они никогда не могут дать нам пра-
во оставить в стороне их подлинный оригинал, 
заключающийся в разуме, и руководствоваться 
примерами»6.

Важна и верная теоретико-методологическая 
составляющая. Как минимум должен быть ис-
ключен какой-либо узкий идеологический под-
ход (хотя какие-то предпочтения в этом плане, 
разумеется, могут быть). На собственно фило-
софском поле нельзя считать приемлемыми 
любые крайние высказывания типа зряшных 
отрицаний, которые перечеркивают сам дух 
философствования, даже историю философии. 
Если кто-то выбрасывает диалектику, называя 
ее «словоблудием»; утверждает, что Гегель не-
прав, потому что «удаляется от Канта», а Маркс 
не заслуживает, условно говоря, высокого тран-
сценденталистского внимания, то он тем самым 
возвращается к схоластической «истине в по-
следней инстанции».

Теоретико-методологические просчеты 
и провалы, увы, потом прорастают сорняками 
на профессиональных полях, включая правовое. 
Современный юрист должен научиться не про-
сто мыслить, но мыслить правильно, конструк-
тивно, выходя на достаточно высокий уровень 
теоретических обобщений и методологического 
обеспечения. В принципе, логика (в широком 
смысле слова) призвана служить добру, а не 
противоположному ему злу. При этом саму 
нравственность можно уподобить, условно гово-
ря, нейтральному полю, на котором все мы мо-
жем искать и находить точки соприкосновения.

Принципиально важно также не рассматри-
вать метод познания и деятельности слишком 
узко. Речь должна идти не только об общенауч-
ных и о частных приемах и средствах, но и о бо-
лее общих мировоззренческих, этических ори-
ентирах, некоей парадигме мысли и действия, 
направленной на учет и культивирование чело-
веческого в человеке. Это серьезно актуализи-
рует значимость преподавания этики в высшей 
школе, готовящей подлинных профессионалов.

По существу, нравственная философия как 
основание этики и есть та «хорошая» филосо-

6 Кант И. Основоположение к метафизике нравов // Сочинения = Werke : на немецком и русском языках : 
в 4 т. М., 1997. Т. 3. С. 107. 
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фия, которая по своей сути заточена на прео-
доление разного рода крайностей с позиций 
не только личностного самоутверждения, но 
и сохранения социального целого. А вот если за 
преподавание философии, включая профессио-
нальную этику, берутся те, кто к ней практически 
равнодушен или не знает ее в должной мере, 
то это губительно сказывается на результатах 
подготовки к будущей профессии.

Основательное присутствие философии 
(включая этику) как глубокой теоретической 
дисциплины о человеке, об обществе и о мыш-
лении на университетском поле тем более не-
обходимо в условиях, когда «цифра» все больше 
становится своего рода новой религией. В этой 
ситуации спасение — за настоящими и ответ-
ственными людьми, подлинными профессиона-
лами, которые никогда не могут быть заменены 
машинами. Любые технические устройства мо-
гут быть лишь инструментами в умелых и чистых 
руках.

Такой подход призван выступить в роли 
ценностного ориентира в условиях преслову-
той цифровизации, когда между людьми, ска-
жем клиентом и специалистом, условно гово-
ря, встает «цифра» в том или ином виде. Здесь 
возможны разные варианты общения, но во 
всех случаях именно человек как ответствен-
ный специалист должен быть над электронной 
системой, а не она сама, кто бы ее изначально 
ни настраивал. В противном случае печально 
известный формализм может вздуться до не-
имоверных размеров (ведь одна ошибка, как 
снежный ком, влечет за собой другие), пере-
черкивая все преимущества самых новейших 
технологий.

Слепой расчет на какой-то машинный авто-
матизм цифрового типа — это скрытая форма 
того же зла, которое все больше становится 
«текучим», так как «стремится “подорвать” эко-
номику и благополучие на определенных тер-
риториях и в определенных сообществах, для 
чего привносит в них как можно больше хаоса, 
страха, неуверенности, уязвимости и тревоги, 
вместо того чтобы брать на себя бремя ответ-
ственности за их преодоление»7.

Практически во всех профессиях сегодня на-
блюдается гонка за мнимым прогрессом, когда 
очень часто внимание с человека переключа-
ется на разнообразные, подчас абсолютно не-
оправданные и даже дикие требования рынка, 
взятые с потолка инструкции и распоряжения. 
Возникает ситуация хронической спешки, когда 
все будто бы нужно делать быстро, а то отста-
нем. Первый, то есть сам человек, становится 
последним. Налицо замкнутый круг: исправлять 
цифровые сбои предстоит людям, от которых 
пытаются дистанцироваться. Ситуация усугубля-
ется еще и тем, что право начинает дробиться на 
новые отрасли не столько в русле защиты чело-
века и общества от новых опасностей, сколько 
в связи с потребностями и требованиями (под-
час корыстными) носителей разнообразных 
технологий.

Зачастую люди попадают в разного рода 
маркетинговые и иные ловушки, где «цифра» 
начинает работать против, а не за и для челове-
ка. При этом те, в чьих руках находятся соответ-
ствующие технические схемы и, что называется, 
пульт управления, ставят вопрос, что называ-
ется, ребром: они (схемы и машины) якобы не 
могут ошибаться. На это якобы способны только 
сами люди. Какие-то сугубо человеческие нюан-
сы просто не рассматриваются, что, кстати, по 
определению нарушает принцип презумпции 
невиновности, да и права человека в целом. 
Очень удобно для монополистов всех уровней, 
но крайне опасно для рядовых граждан.

Таким образом, в ситуации временной не-
определенности с «цифрой» и уже явными 
потерями и угрозами в плане ее применения 
в целом требуются новое нравственно-фило-
софское осмысление соответствующих проблем, 
принципиальные и конкретные социальные 
и правовые решения, способные направить 
научно-технологические процессы в должное 
русло. Как важнейший социальный институт, 
право призвано встать на сторону человека 
и общества. В противном случае известный фе-
номен правового нигилизма будет еще больше 
разрастаться. В конечном счете может наступить 
момент, когда и крупные игроки на правовом 

7 Бауман З., Донскис Л. Текучее зло: жизнь в мире, где нет альтернатив. СПб., 2019. С. 19.
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поле будут беззащитны, ведь право не может 
держаться только на силе и государственном 
принуждении. Оно нуждается в понимании 
и терпимом к себе отношении со стороны граж-
данского общества, самих людей как носителей 
здравого смысла, разума, должных нравствен-
ных и профессиональных качеств.

Конкретизируя, важно договориться о том, 
что должно быть в принципе исключено на так 
называемом цифровом Олимпе. В русле извест-
ной «негативной этики», на мой взгляд, можно 
высветить, к примеру, следующие требования 
со стороны морали. Прежде всего, во-первых, 
человек не должен быть использован в качестве 
средства для достижения чьих-то корпоратив-
ных или иных подобных целей. Далее, во-вторых, 
должны быть исключены всякого рода обманные 
маркетинговые ловушки, которые оскорбляют 
человеческое достоинство и в конечном счете 
ведут или потенциально могут привести к разру-
шению всего социального целого. В-третьих, не 
допустима, что называется, игра на человеческих 
слабостях, в том числе их поощрение и возведе-
ние в ранг нормального. «Цифра» призвана стать 
средством развития и возвеличивания человека 
и здорового общества.

Случаи с цифровыми системами, когда эле-
ментарные ошибки умножаются машиной, сви-
детельствуют о несовершенстве самой связки 
«человек-машина». Особенно важна логистика 
таких сфер, как медицина, образование, транс-
порт, финансы и т.п. Здесь уж точно не прихо-
дится рассчитывать на безупречное выполнение 
технических, организационных и иных опера-
ций машиной как таковой. Ею должен управ-
лять человек как человек и профессионал од-
новременно.

В сфере работы с людьми сегодня категори-
чески нельзя игнорировать самих людей, ибо 
они столь же значимы в должном исполнении 
того или иного вида деятельности, как и сами 
профессионалы. Когда на человека (неваж-
но — студента или профессора) некий испол-
нитель-функционер смотрит, что называется, 
свысока, происходит своего рода предательство 
профессии. А это несправедливо в масштабах 
всего социального целого, которое ждет и тре-
бует от работника в любой сфере подлинного 

профессионализма, а не имитации какой-то 
«бурной» деятельности.

В этом смысле кто-то может сказать, что юри-
сту, «заточенному» на справедливость, чужды 
учет и тем более культивирование человеческого 
в человеке, но это не так. Наоборот, важнейшим 
признаком нравственности как раз и выступают 
чувство и понимание справедливости. Их отсут-
ствие или минимизация ведут к голому форма-
лизму. К примеру, судья, не верящий в возмож-
ность достижения истины и справедливости, ко-
торая по определению имеет социокультурную 
природу, вряд ли сможет должным образом вы-
полнить свои профессиональные обязанности.

Учитывая имеющиеся проблемы, связанные 
с прямым или косвенным уходом от основной 
миссии юриста — восстановления справедливо-
сти, важно искать модели их решения примени-
тельно к научно-образовательному полю. Пре-
жде всего, разумеется, будущий профессионал 
должен знать историю вопроса (Платон, Ари-
стотель, К. Маркс, Д. Роулз и др.), теоретическое 
содержание самой категории «справедливость» 
в контексте всех других этико-философских ка-
тегорий и ценностей и т.п.

Так, в самом слове «справедливость» уже 
частично слышится «равенство». Важно подчер-
кнуть, что оно не может быть абсолютным (у лю-
дей есть различия по происхождению, возрасту, 
талантам, способностям, знаниям, собственно-
сти и т.п.), но тем не менее каждый человек 
равен любому другому. Поэтому, к примеру, 
младший вправе ожидать от старшего (и на-
оборот) не только признания этой константы, 
но и должного уважения вне зависимости от 
обстоятельств. Неслучайно для права именно 
данный момент является ключевым: все равны 
перед законом.

Правда, и сам закон должен быть справед-
ливым, что, по существу, и составляет основную 
проблему права. Если закон расходится со спра-
ведливостью (например, допускает нарушение 
принципа равенства), то начинается бесправие. 
Кстати, набирающая силу тенденция либерали-
зации наказаний за экономические преступле-
ния в условиях устрашающего разрыва в дохо-
дах бедных и богатых, думается, подталкивает 
к хаосу возможного социального протеста; что 
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печально не только для права, но и для всего об-
щества, нуждающегося хотя бы в относительной 
стабильности, которая, в свою очередь, предпо-
лагает хотя бы минимум социального равенства 
(подобное имело место в советской период).

Далее, размышляя о сути справедливости, 
нельзя не выделить философское понятие меры 
применительно к заслугам людей и социально-
му воздаянию за них. Чем значительнее вклад 
человека в некое общее дело, особенно в про-
фессиональном отношении, тем выше должно 
быть и вознаграждение за это. Нарушение дан-
ной меры в конечном счете чревато потерями 
для всего социального целого, в принципе за-
интересованного в том, чтобы каждая его часть 
(личностное бытие) проявляла себя, в том чис-
ле и прежде всего в профессиональном плане, 
максимально полно и всесторонне. Подобное 
имеет место и на личностном уровне: «Основная 
цель в жизни — сохранить равновесие между 
вкладом и отдачей... Люди стремятся к справед-
ливости»8. К примеру, еще Конфуций считал, что 
основой справедливости между людьми высту-
пают благородство и гуманность. Известно, что 
ученики любили его не только за те знания, ко-
торые он давал им, но и за справедливое отно-
шение к ним. Ведь само воспитание во многом 
строится на примере. Таким образом, справед-
ливость является сложной нравственно-фи-
лософской и этической проблемой, имеющей 
и свое профессиональное измерение.

В целом же профессионализм выступает свое-
образной вершиной личностного бытия, органич-
но связанного с потребностями и интересами об-
щества; и в данном смысле — это квинтэссенция 
нравственности. Ведь она предполагает сохране-
ние, развитие и совершенствование целого. По-
лезное конструктивное дело, которое соверша-
ется должным образом, как раз и способствует 
реализации такой парадигмы. В работе с людьми 
не скроешься просто за кресло или должность, 
нужны не только максимум знаний, умений, су-
губо профессиональных навыков, но и высокие 

нравственные качества (добрые чувства, соответ-
ствующие мотивы, понимание различий между 
добром и злом, справедливостью и несправед-
ливостью и т.п.) и, как следствие, — максималь-
ная отдача профессиональному сообществу и об-
ществу в целом. Только в таком случае можно 
говорить о том, что человек как специалист на 
своем месте, что он востребован и вправе тре-
бовать от других признания и почета, но, разуме-
ется, без крайности самолюбования.

Нельзя не согласиться и с такой констата-
цией должного: «Истинный профессионализм 
предполагает глубокое усвоение и осознание 
требований профессиональной морали»9. Они 
же могут быть адекватно (содержательно, исто-
рически и логически последовательно, системно) 
представлены только в общем контексте этики 
как науки.

При этом никто не должен спекулировать 
на самой теме морали. Интересен в этой свя-
зи взгляд К. Ясперса на известную позицию 
Ф. Ницше: в пафосе моралиста последний видит 
скрытую подлость, стремящуюся взять реванш; 
«в фанатизме справедливости — тайную жажду 
лицемерия»10. Кстати, моралист в упомянутом 
смысле не имеет ничего общего с моралистом 
как подлинным нравственным философом (Со-
крат, Конфуций, Кант, Л. Н. Толстой и др.). Сле-
дует принципиально различать поверхностное 
пустое морализаторство и собственно этическую 
принципиальную позицию.

Имеются глубинные общие корни нравствен-
ности и права как важнейших социокультурных 
феноменов и мощных институтов стабильности 
и порядка в обществе. Получается, что нрав-
ственность по природе своей спасительна вез-
де и всюду, ее не может быть много, чего не 
скажешь, с одной стороны, о морализаторстве, 
а с другой, условно говоря, об узком юридизме, 
когда имеет место перехлест сугубо формаль-
ного, а не содержательного применительно 
к регулированию отношений между людьми, 
группами и институтами.

8 Хьюсман Р., Хэтфильд Д. Фактор справедливости, или «И это после того, что я для тебя сделал...». М. : 
Знание, 1992. С. 34.

9 Цвык В. А. Профессиональная этика: основы общей теории : учеб. пособие. Изд. 2-е. М., 2012. С. 112.
10 См.: Ясперс К. Ницше и христианство. М., 1994. С. 28.
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Право и обязанность философов и этиков 
вести профессиональную этику, разумеется, 
не исключает возможности делать это в том 
числе и юристам. Правда, если они поднимутся 
на собственно этико-философский уровень ее 
преподавания. В свою очередь, это предполага-
ет правильное понимание соотношения этики, 
нравственной философии, да и философии в це-
лом. Думаю, что этику следует рассматривать 
в качестве своеобразной вершины философии. 
При этом я всегда исходил из того, что и фило-
софия, и этика имеют фундаментальную науч-
ную основу. Основа эта есть и у нравственной 
философии как стержня философии в целом.

Более того, в известном смысле нравствен-
ная философия — это и есть подлинная фи-
лософия. Основное в ней всегда заключалось 
в теоретическом обосновании человеческих 
претензий на разумность и успех собственной 
деятельности в мире, который мыслится как 
колыбель и мастерская одновременно. В дан-
ном отношении никакой отдельно взятый вид 
деятельности не может претендовать на аб-
солютную самостоятельность вне контекста 
рассматриваемой философии как метапони-
мания предназначения человека в позитив-
но-утверждающем ключе. Именно вера чело-
века и общества в самих себя является спаси-
тельной для жизни в целом.

В сущности, этика, в том числе такая ее важ-
ная отрасль, как этика профессиональная, высту-
пает своеобразным образовательным каналом 
концентрированного освоения морально-нрав-
ственного наследия, а также соответствующих 
категорий, ценностей, принципов и норм. Их 
последовательная и целенаправленная реали-
зация и призвана вести к тому, чтобы нравы мо-
лодого поколения становились более благород-
ными, чтобы ориентировать его в дальнейшей 

личной жизни и особенно социально-профес-
сиональной деятельности.

Нельзя не согласиться с тем, что «... в праве 
должно подразумеваться нравственное совер-
шенство как необходимая личностная черта 
индивидов, причем с точки зрения обществен-
ного долга»11. Думаю, следует неуклонно и це-
ленаправленно усиливать этический потенциал 
права. Речь идет в том числе и о значимости 
осмысления и принятия всеми участниками на-
учно-образовательной деятельности в юридиче-
ском высшем учебном заведении своего рода 
особой этической миссии. Некая идеализация 
того, к чему следует стремиться, в действитель-
ности не может быть помехой.

Разведение нравственной философии, пред-
полагающей максимальное присутствие субъек-
тивно-личностного фактора, и этики, позициони-
руемой как наука в основном абстрагирующейся 
от последнего12, не может быть абсолютным. 
В действительности имеются возможность 
и даже необходимость органичного сочетания 
субъективного и объективного в самой этике. 
Это сказывается на всей ее ткани — от истории 
этических учений и содержания этических ка-
тегорий-ценностей до прикладных и профес-
сиональных аспектов. Личностные особенности 
и предпочтения преподавателя интересующей 
нас дисциплины «Профессиональная этика» 
столь же важны, как и описательно-доказатель-
ная научная часть этики в целом. В этой связи 
напрашивается не раз приводимая мною мета-
фора: хороший специалист подобен завершен-
ному и красивому кругу, разделенному ровно 
пополам: одна половина — это личностные, 
прежде всего нравственные качества челове-
ка; другая, — достаточно глубокие и широкие 
профессиональные знания, связанные с пони-
манием миссии13.

11 Выгорбина А. Е. Этика социальных отношений. Опыт философско-социологического исследования нрав-
ственных аспектов права и социальной жизни. М., 2011. С. 19. 

12 Данная проблема была поставлена и многоаспектно рассматривалась, в частности, на симпозиуме, 
состоявшемся 11—12 марта 2019 г. в Институте философии РАН в связи с 80-летием академика РАН 
А. А. Гусейнова.

13 Речь идет и о том, что восстановление справедливости связано с нравственной ответственностью, на что 
особое внимание обращал известный юрист А. Ф. Кони, приводя в пример великого философа-моралиста 
Л. Н. Толстого. См.: Кони А. Ф. Воспоминания о писателях : литературные очерки. СПб., 2010. С. 195.
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Этика преподавателя практически ничем не 
отличается от общей этики культурного и обра-
зованного человека. Но есть и специфика. Он 
призван быть образцом, достойным примером 
для своих учеников — студентов, магистрантов, 
аспирантов. Эта его своеобразная воспитатель-
ная миссия (здесь нельзя ни с кем поменяться 
местами).

Главное в университете — это совокупный 
научно-образовательный и воспитательный эф-
фект. Напрашивается сравнение с детьми и их 
родителями. Здесь по определению понятно, 
кто первый, кто кого должен воспитывать. Разу-
меется, эту аналогию не следует трактовать бук-
вально. В целом курс определяют преподавате-
ли, а студенты следуют ему. Причем воспитани-
ем призваны заниматься не только философы 
и этики, но и все другие преподаватели-специ-
алисты. Поэтому, когда кто-то из них говорит 
о профессиональной этике «скороговоркой», 
сводя ее к каким-то «дежурным» словам о раз-
ных этических кодексах, может исчезнуть сам 
дух этики. Формализм в принципе чужд ей. Тог-
да идет своего рода анти-воспитание со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Этика не 
может не замечать этого и обязана высказывать-
ся в конечном счете от имени общества, которое 
нуждается именно в должном выполнении уни-
верситетской миссии.

Ситуация в современном обществе такова, 
что накопившиеся проблемы практически во 
всех сферах жизни можно решить не столько 
в русле каких-то внешних рычагов и преобразо-
ваний, даже самых радикальных; сколько на пути 
внутренних духовно-нравственных изменений. 
Прежде всего, речь идет о постановке своео-
бразного нравственно-философского угла зре-
ния на происходящее, о перемене в собственном 
поведении — личностном, профессио нальном, 
социокультурном. Важно избавиться от груза гру-
бых заблуждений, дурных привычек и приемов 
в жизни и профессиональной деятельности, осо-
бенно если она касается других людей.

Такой подход может показаться слишком 
идеалистическим, даже наивным. Но в действи-

тельности именно тонкие человеческие чувства, 
например, чувство такта, адекватное понима-
ние своей миссии, желание и готовность помочь 
другому или другим, а также позиционирование 
ответственного отношения к делу не только по 
форме, но и по существу, — все это и подоб-
ное духовно-нравственное измерение как раз 
и играет решающую роль. Вот, к примеру, по-
казательная позиция применительно к жизни 
в целом: «Настало время создать новый, более 
мощный тип нравственной аргументации, об-
ращающийся к самым истокам нашей мотива-
ции и объясняющий, почему, по каким обстоя-
тельствам и причинам мы лелеем и защищаем 
жизнь»14. Сегодня, как никогда, особенно важен 
профессиональный срез социального бытия, где 
накопилось множество барьеров и препятствий, 
мешающих нормальной работе, порождающих 
новые проблемы, которые разъедают тонкие 
взаимоотношения между людьми, группами 
и целыми институтами. При этом указанные из-
менения практически не требуют каких-то осо-
бых усилий. Все очень просто: начать видеть 
и слышать другого человека, считаться с его 
разумными интересами и запросами с позиций 
некоего не менее разумного и оправданного 
идеала. Здесь-то как раз не обойтись без эти-
ко-философского взгляда.

Сила права не в самом праве как законо-
дательстве и соответствующих инструментах 
наказания и принуждения. Она как раз выте-
кает из потенциала социально-нравственных 
чувств, идей и представлений о справедливости, 
по природе своей нуждающейся в этико-фило-
софской глубине и методологии. Без всего этого 
право превращается в бездушный механизм, ко-
торый ничего не определяет, а просто деклари-
руется как нечто обязательное. Но и сила нрав-
ственности не в декларируемых запретах и на-
зидательных советах, к чему, кстати, зачастую 
сводятся многие профессиональные и корпо-
ративные кодексы, а в глубинных нравственных 
чувствах и четком понимании значимости взаи-
моуважения, взаимопомощи, ответственности, 
справедливости, других подобных феноменов, 

14 Уилсон Э. О. Биофилия : Врожденная тяга к живому как связь человека с другими биологическими видами.  
М., 2017. С. 271.
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которые воспитываются и последовательно рас-
крываются посредством обращения к истории, 
содержанию этических категорий и ценностей, 
научным аргументам и доказательствам, убеди-
тельным примерам. Правда, примеры сами по 
себе не играют большой роли, если они отрыва-
ются от хорошо поставленной теории.

Профессиональная этика — это своеобраз-
ная вершина нравственной философии. Простая 
информация о каких-то кодексах или запретах 
мало что дает обучающимся, более того, может 
дезориентировать, даже отпугнуть от нравствен-
ной парадигмы. Этика как философская дисци-
плина не столько сообщает о чем-то, сколько 
искренне и вдумчиво объясняет значение чело-
веческого в человеке, взывает к самим людям 
как субъектам нравственного и профессиональ-

ного поведения, чтобы они были на высоте под-
линной нравственной ответственности.

Хочется верить, что наш философско-пра-
вовой клуб «Нравственное измерение права», 
действующий целых 18 лет на базе кафедры 
философии и социологии, будет и дальше уве-
ренно двигаться именно в этом русле, помогая 
в том числе и тем, кто желает соединять учеб-
ный и научный виды деятельности. Это имеет 
и воспитательное значение, что тоже немало-
важно для современного образования, особен-
но университетского. Вся надежда на понима-
ние и сотрудничество со стороны уважаемых 
коллег-юристов, без активного участия которых 
трудно себе представить реальные этизацию 
образовательного процесса и очеловечивание 
права в целом.
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Abstract. An adversarial process includes a “trial,” namely, a stage where the parties become aware of the claims 
of the plaintiff and the explanations of the defendant, the determination of the evidence in the case takes place, 
and the “investigation” — examination of evidence -is held. The court and the parties are the subjects of proving. 
The burden of proof laid on the parties. Collection of evidence at the initiative of the court in the second half of 
the 17th century was not allowed. Reception of evidence by the court of law and the extension of their meaning to 
both parties depended on the consent of the litigants. By the beginning of the 18th century providing evidence as 
a process becomes more and more public. The law-maker sought to limit the number of evidence in the case and to 
determine a sequence of its use. The evolution of the adversarial process was accompaniedwith the release from 
the remnants of the ancient inquisitorial process, the restriction of the rights of the parties and the strengthening 
of the public character of the proceedings. However, the merger or transformation of the adversarial process into 
investigatory one did not occur. Throughout the process, the active role of the parties, their equality and the ability 
to influence the course of the case and the procedural decisions taken by the court remained.
Keywords: trial; investigation; evidence; witnesses; “general house-to-house search”; material evidence; faith; 
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Традиционная форма состязательного про-
цесса получила свое отражение в Уложе-
нии 1649 г., в гл. X «О суде». Но на практи-

ке и в законодательстве того времени за назван-
ной формой процесса закрепился технический 
термин «суд и сыск». В узком смысле «судом» 
называлась стадия процесса, на которой сторо-
ны знакомились с существом претензий истца 
и объяснений ответчика, определяли круг до-
казательств по делу. Эта стадия дополнялась 

«сыском» — исследованием судьями при уча-
стии сторон тех доказательств, которые были 
представлены или заявлены сторонами по соб-
ственной инициативе на стадии «суда». Общее 
значение термина «сыск» — «удостоверение 
в факте на основании доказательств»3, что осу-
ществлялось в форме повального обыска, до-
проса свидетелей, «окольных» и вообще зна-
ющих людей4, справки по крепостным книгам, 
сличения крепостей и т.п.5, осмотра6, таможен-

2 The reported study was prepared under the State Order of the Southern Scientific Centre of the Russian Academy 
of Sciences (SSC RAS) according to the research project No. AAAA-A19-119011190185-9

3 Дмитриев Ф. М. История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от 
Судебника до Учреждения о губерниях // Сочинения Ф. М. Дмитриева. М., 1899. T. I. С. 369.

4 Соборное уложение (далее — СУ). Гл. II. Ст. 22 ; Гл. IV. Ст. 3, 4 ; Гл. VI. Ст. 3, 4 ; Гл. VII. Ст. 13 ; Гл. X. Ст. 22, 
135, 139, 161, 167, 175, 235, 280 ; Гл. ХVI. Ст. 63 ; Гл. XVII. Ст. 51 ; Гл. XVIII. Ст. 5 ; Гл. XX. Ст. 4, 29, 45 ; Гл. XXI. 
Ст. 28, 29, 39, 44, 54, 55, 59, 77, 85 ; Гл. ХХV. Ст. 10 // Полное собрание законов Российской империи. Со-
брание первое. СПб., 1830 (далее — ПСЗ). Т. I. № 1, 25, 86, 170, 256, 371, 552, 554, 580, 593 ; Т. II. № 653, 
679, 700, 718, 1001, 1013, 1035, 1080, 1086, 1111, 1132, 1282, 1294 ; III. 1452, 1502 ; Акты, относящиеся 
до юридического быта древней России. СПб., 1857. Т. 1. (далее — АЮБ). 72 ; Голубев А. А. Расправная 
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ного досмотра7. Адекватная оценка эволюции 
состязательного процесса в России и решение 
вопроса о его соотношении с розыскным про-
цессом возможны на основе исследования всех 
стадий процесса, важнейшей из которых являл-
ся «сыск».

В состязательном процессе субъектами су-
дебного доказывания («сыска») являлись суд 
и стороны. Суд осуществлял общее руководство 
ходом разбирательства, определял на основе 
заявок и отводов сторон средства доказывания, 
проверял их и оценивал доказательства, уста-
навливал материальную или процессуальную 
истину.

Сбор доказательств судом по собственной 
инициативе во второй половине XVII в. не допу-
скался8. Доказательства представляли сами сто-
роны и только на первой стадии — «суде» («до-
просе и уликах»). Бремя доказывания лежало на 
самих сторонах9. Доказательства в XVII в. до не-
которой степени сохраняли «частный» характер. 
Принятие определенных средств доказывания 
(свидетели), а также распространение их зна-
чения на обе стороны зависело от их согласия. 
К началу XVIII в. доказательства приобретают 
все более публичный характер. В связи с тем 
что доказательства имели предустановленную 
законом силу, их отвод или недопущение зако-
ном основывались на формальных принципах. 
Характерным являлось стремление законодате-
ля XVII в., воспринятое практикой XVII—XVIII вв., 
ограничить число доказательств в деле. Наличия 
одного доказательства, не отведенного сопер-

ником, достаточно для вынесения решения; нет 
необходимости обращения к другому. К иным 
средствам показывания прибегали, если перво-
го оказалось недостаточно или, что характернее, 
оно было оспорено. Основанием такого подхода 
служило признание почти за каждым из дока-
зательств решающей силы (однако на практике 
стороны зачастую стремились оспорить любое 
доказательство, поэтому особенно приветство-
валась «общая ссылка»).

При таком подходе все доказательства имели 
как бы равное значение, поэтому подобная про-
цессуальная экономия вполне понятна. Таким 
образом достигалась формальная, но не обя-
зательно объективная (материальная) истина. 
В то же время можно наблюдать определенную 
иерархию средств доказывания, желательную 
последовательность их использования: «по суд-
ным делам и по общей ссылке, или по крепо-
стям, или по подлинным сыском и уликам»10, 
а также некоторую «спецификацию», то есть 
определение специальных средств доказывания 
для конкретного рода дел и выделение таких 
цел (например, «крепостные» дела).

Средствами доказывания являлись: 1) пока-
зания сторон; 2) свидетели (обычная, наиболее 
распространенная группа исков — по обязатель-
ствам из причинения вреда, мелким престу-
плениям и проступкам)11; 3) в исках по обяза-
тельствам из договоров, поместно-вотчинным 
делам на втором месте «крепости» — письмен-
ные акты; 4) повальный обыск; 5) вещественные 
доказательства.

палата при Сенате // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства 
юстиции. М., 1888. Кн. 5. Отд. II. С. 119, 120 ; Ланге Н. Древнерусское уголовное судопроизводство ХIV, 
ХV, ХVI и половины XVII в. СПб., 1884. С. 118 ; Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем 
сенате в царствование Петра Великого. 1711—1716 гг. (далее — ДиП). Т. 1—6. СПб., 1892. Т. V. Кн. I. С. 135 ; 
Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа. M., 1895. Ч. 1. С. 181.

5 СУ. Гл. X. Ст. 235, 252 ; Гл. ХII. Ст. 23 ; Гл. ХVI. Ст. 63 ; Гл. XVII. Ст. 25 ; Гл. XX. Ст. 64 ; ПСЗ. Т. III. № 1013, 1060, 
1074, 1111, 1165, 1175, 1282, 1447.

6 СУ. Гл. X. Ст. 238, 240.
7 Оглоблин Н. Н. Указ. соч. M., 1898. Ч. 2. С. 54—55.
8 ПСЗ. Т. II. № 742.
9 Победоносцев К. П. Материалы для истории приказного судопроизводства в России. M., 1890. С. 51, 56.
10 ПСЗ. Т. II. № 1135.
11 Демченко В. Г. Историческое исследование о показаниях свидетелей как доказательстве по судебным 

делам по русскому праву до Петра Великого. Киев, 1859. С. 105.
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Кроме перечисленных выше доказательств, 
в русском праве XVII — начала XVIII в. известны 
также «улики» как косвенные доказательства, 
которые формально не были определены, но 
широко использовались сторонами и судом. 
Улика может выразиться в поведении сторон, 
их показаниях, иных фактах, которые не обла-
дают общим статусом доказательств, но могут 
быть учтены в конкретном деле. Улики, таким 
образом, давали определенный простор судей-
скому усмотрению, размывая жесткие рамки 
формализма.

При оценке заявлений сторон особое внима-
ние обращалось на тождество показаний, дан-
ных в разных формах на разных стадиях, а также 
на их соответствие содержанию «приставной 
памяти», исковой челобитной, «приводу», ко-
торыми возбуждался иск и обеспечивалось уча-
стие ответчика в процессе. Всякое разноречие 
могло окончиться проигрышем процесса. Соб-
ственное признание не знало еще деления на 
признание права и признание факта. Признание 
факта на любой стадии было достаточным для 
решения спора, даже если сторона не признава-
ла самого иска, объясняя в свою пользу обстоя-
тельства дела (квалифицированное признание). 
Признания факта с ограничениями (иск «в бое 
и грабеже» — признание «в бое») достаточно 
для решения дела в этой части, в остальном — 
дело решалось по «суду». В виде исключения 
признание «у веры» в укрывательстве бегло-
го автоматически решало вопрос о взыскании 
с укрывателя «животов» (обычно «животы» 
ищутся отдельно). Молчание ответчика толко-
валось как признание вины12.

В Уложении 1649 г. предусмотрены две ос-
новные формы привлечения свидетелей — 

«ссылка из виноватых» и «общая ссылка», 
причем количество свидетелей не определе-
но. Всякая ссылка была если не формально, то 
фактически ссылкой «из виноватых», а «общая 
ссылка» — обоюдной ссылкой «из виноватых». 
Другими словами, свидетельские показания яв-
лялись решающими либо для той стороны, кото-
рая на них ссылалась (для ее обвинения, но не-
обязательно для выигрыша дела), либо для обе-
их сторон. Свидетели все еще воспринимались 
как сторонники тех, кто на них «шлется» и чьи 
показания они должны целиком подтвердить. 
Даже неведение «общей ссылки» — основание, 
чтобы отказать истцу. Ссылка «в послушество», 
которая означала лишь условное допущение 
свидетеля, была запрещена13. Отводить «общую 
ссылку» (т.е. переменить свое отношение к ней) 
по общему правилу нельзя14. Нельзя было отве-
сти также ссылку на свидетельство 10 человек 
в исках до 20 и до 50 руб. (в зависимости от их 
социального статуса); родителей против детей; 
«общую ссылку» во встречном иске.

Происхождение и природа данных правил 
неодинаковы, общее в них в том, что сила «не-
отводимых» свидетельств распространялась 
в равной мере на обе стороны без учета их мне-
ния и была достаточной для решения спора по 
существу.

Отвод свидетелей простым заявлением о за-
ведомой пристрастности был заявлением обыч-
ным. Общим правилом оставалось разрешение 
отвода, а не его запрет15. Обвинение в лжесви-
детельстве имело очень серьезные последствия: 
оговоренный освобождался от ответственности, 
а о лжесвидетельстве начинался розыск. Ответ-
ственность за лжесвидетельство (как и за лже-
присягу) в 1697 г. выросла до смертной казни16.

12 СУ. Гл. X. Ст. 136 ; Гл. XI. Ст. 29 ; Победоносцев К. П. Материалы ... С. 56, 74—75, 126, 155, 163. 
 «Краткое изображение процессов» по квалифицированному признанию требует «розыскивать показа-

нием» (см.: Краткое изображение процессов или судебных тяжеб (далее — КИП). Ч. 1. Гл. VI. Ч. II. Гл. II // 
ПСЗ. Т. V. № 3006 ; Памятники русского права. Вып. 8. М., 1963. C. 616—617).

13 Демченко В. Г. Указ. соч. С. 77—90, 96—97, 104 ; Победоносцев К. П. Материалы ... С. 35.
14 Исключения см.: СУ. Гл. X. Ст. 169, 179, 181—182.
15 СУ. Гл. X. Ст. 158—159, 174, 176, 177, 178, 180 ; КИП. Ч. II. Гл. III. Ст. 2 ; Воскресенский Н. А. Законодательные 

акты Петра I. М. — Л., 1945. T. I. № 64 ; Демченко В. Г. Указ. соч. С. 91—107.
16 Победоносцев К. П. Историко-юридические акты. М., 1886. С. 157, 174—175 ; Победоносцев К. П. Мате-

риалы ... С. 10—13, 16, 24, 45, 47, 48, 61, 125, 126 ; ПСЗ. Т. III. № 1572 ; СУ. Гл. X. Ст. 170.
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На примере свидетелей виден подход за-
конодателя к проблеме выбора доказательств: 
наличие «общей ссылки» делало ненужным 
обращение еще и к «обыску»; неотведение по-
вального обыска — ссылку на отдельных лиц 
из числа «обыскных» (к тому же это означало 
бы подмену одного доказательства другим). За-
конодатель, как видим, стремился ограничить 
круг средств доказывания, уйти от возможной 
коллизии доказательств. В то же время принцип 
«не отвел [а для этого нужны все-таки основа-
ния] — значит, согласился» говорит о том, что 
выбор средств доказывания и их значение пе-
рестают целиком зависеть от мнения сторон17.

Указом 21 февраля 1697 г. Петр I ограничил 
право отвода строго установленными в зако-
не случаями (обоснованность отвода проверял 
суд; необоснованный отвод приводил к об-
винению по делу), признал решающую силу 
свидетельства (даже одного человека) и тем 
самым фактически уничтожил разницу между 
ссылкой «из виноватых» и «общей ссылкой», 
свел разнообразные варианты свидетельства 
к свидетельству по предложению истца (таков 
буквальный смысл указа), но распространил его 
силу на обе стороны. Гарантом истины долж-
на была служить угроза смертной казнью за 
лжесвидетельство. Тем самым указ 21 февраля 
1697 г. завершил «постепенное освобождение 
свидетельства от частного характера», переход 
«в свидетельство с характером публичным, го-
сударственным, поднявшим и самих свидетелей 
из сторонников тяжущихся до значения некото-
рым образом официальных»18.

Сохранение после 1697 г. в судебной прак-
тике «общей ссылки» и ссылки «из виноватых» 
было формальным. Суд обычно выяснял мнение 

сторон и из множества свидетелей предпочте-
ние отдавал именно «общей ссылке», что было 
как бы дополнительной гарантией объектив-
ности и пресекало возможные споры19. Сторо-
ны, в свою очередь, всегда определяли свое 
отношение к свидетелям, выдвинутым сопер-
ником, и порой пытались предусмотрительно 
ограничить безусловную предустановленную 
силу свидетельских показаний: «Буде свиде-
тели скажут в чем во свидетельстве неправду, 
и я их свидетелей буду уличать иными свиде-
телями». Подобную заявку К. П. Победоносцев 
определил как «противоположность ссылке из 
виноватых». Формальное доказательство, таким 
образом, превращалось бы в обычное. Конеч-
но, сохранялась и возможность опровергнуть 
свидетелей (то есть обвинить их в лжесвиде-
тельстве), даже «общую ссылку»20. По проекту 
Уложения 1720—1725 гг. свидетель, на которого 
не ссылался соперник, «но и не отвел явствен-
но», все-таки допрашивался, но его показания 
подкреплялись присягой истца21.

«Краткое изображение процессов» поставило 
свидетелей на втором (после собственного при-
знания) месте и провозгласило, что «чин свидете-
ля есть явный чин», а потому он может быть при-
нужден к даче показаний и наказан. Такова была 
и практика военных и гражданских судов в XVIII в. 
Лжесвидетельство под присягой наказывалось 
вплоть до каторги, по подозрению в лжесвиде-
тельстве «в больших и важных гражданских де-
лах» подозреваемый мог подвергнуться пытке22.

Выдвижение свидетелей осуществлялось 
сторонами, обвиняемым, обвинителем, сви-
детелями и др. Всех их в конце допроса спра-
шивали о наличии доказательств, чаще всего 
свидетелей, и об отводах23.

17 СУ. Гл. X. Ст. 158, 168, 175.
18 Демченко В. Указ. соч. С. 92, 100—102.
19 См.: Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 371. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3801. Л. 2 об. ; По-

бедоносцев К. П. Материалы ... С. 5, 13, 44, 45, 61.
20 РГАДА. Ф. 282. Оп. 4. Д. 21663. Л. 1—3, 20—20 об., 55, 71—75 ; Ф. 900. Оп. 1. Д. 57. Л. 7—10 ; Победонос-

цев К. П. Материалы ... С. 16, 47, 56.
21 РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 33. Ч. 1. Л. 294.
22 КИП. Ч. II. Гл. III. Ст. 2, 5 ; Гл. VI. Ст. 3 ; Розенгейм М. П. Очерк истории военно-судных учреждений в России 

до кончины Петра Великого. СПб., 1878. С. 146 ; РГАДА. Ф. 900. Оп. 1. Д. 57. Л. 7—10.
23 КИП. Ч. II. Гл. III. Ст. 12 ; Российский государственный архив Военно-Морского флота (РГА ВМФ). Ф. 233. 

Оп. 1. Д. 93. Л. 125 об., 135 ; Розенгейм М. П. Указ. соч. С. 339.



37

Батиев л. в.
«Сыск» в русском состязательном процессе второй половины XVII — начала XVIII в.

Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 4 (113) апрель

Обоснованный отвод свидетеля закон допу-
скал до его присяги и допроса (после — если 
«порочность» стала известна поздно)24. Допрос 
свидетелей «порознь» осуществлялся в суде 
в обычной «пунктуальной» форме. Не видно, 
чтобы выполнялось требование «Краткого изо-
бражения процессов» об удалении на это время 
сторон (по русскому праву стороны присутство-
вали и «уличали»)25.

В состязательном судопроизводстве пись-
менные доказательства — «крепости» — основ-
ной, если не единственный вид вещественных 
доказательств. Они применялись во всем су-
допроизводстве, но в делах «крепостных» они 
являлись по закону единственно приемлемы-
ми (за редким исключением), а на практике — 
наиболее предпочтительными. К «крепостным» 
делам относились обязательства из договоров, 
поместно-вотчинные дела, дела о принадлеж-
ности холопов и крестьян. Содержание «кре-
постей» по таким делам имело решающее 
значение. Иные средства привлекались лишь 
в ограниченных размерах при невозможности 
решить спор по письменным документам26.

В 1699 г., в связи с частным иском, по которо-
му оказалось невозможным идентифицировать 
подпись ответчика «с иными письмами руки 
его», Петр I произвел реформу нотариального 
дела, а в 1701 г. пересмотрел ее. Но на практике 

не всегда выполнялись новые требования, что 
порождало трудности и злоупотребления27.

Хорошо разработанная процедура оформ-
ления разного рода операций с землей, кре-
стьянами и холопами позволяла при наличии 
соответствующим образом оформленных и за-
регистрированных документов, если они не 
оспорены, решить дело по существу в бесспор-
ном порядке28.

При наличии противоречащих документов 
спор о холопе или крестьянине мог быть ре-
шен по более ранней «кабале» или той, в ко-
торой приметы холопа совпадали с записан-
ными в приказе. В «крепостных» делах обыч-
но делались справки в материалах приказов. 
«Розыск» о спорных крестьянах представлял 
собой проверку их подлинности — экспертизу, 
проводимую приказными дьяками и подьячи-
ми старой и средней статьи по месту работы 
или непосредственно в суде, допрос писцов, 
послухов, «ручников», очные ставки указанных 
лиц с участниками судебного процесса. Он мог 
дополняться исследованием других крепостей, 
сверками с приказными делами и т.п. Лишь при 
невозможности решить дело по «крепостям» 
прибегали к иным средствам доказывания29.

Повальный обыск — одно из наиболее рас-
пространенных средств доказывания в XVII в., 
применение которого в состязательном про-

24 КИП. Ч. II. Гл. III. Ст. 3—4 ; РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 93. Л. 122 об. — 124 об.
25 КИП. Ч. II. Гл. III. Ст. 8 ; См. также: КИП. Ч. II. Гл. III. Ст. 9, 10, 16 ; РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 115. Л. 47 об.; 

Д. 93. Л. 125 об. — 137 ; Розенгейм М. П. Указ. соч. С. 334—336, 341—342, 347—357.
26 СУ. Гл. X. Ст. 189, 190, 192 ; ПСЗ. Т. II. № 1111 ; Т. III. № 1732 ; РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3769. Л. 1—5 

об. ; Д. 3796. Л. 2—6 об. ; Д. 3791. Л. 1—4 об. ; Д. 3803. Л. 1—3 ; Д. 3806. Л. 1 об. ; Победоносцев К. П. 
Материалы ... С. 13, 23, 34, 57, 68, 73, 83—84, 108, 111, 135, 160—165.

27 ПСЗ. Т. III. № 1732 ; Т. IV. 1833 ; Победоносцев К. П. Материалы ... C. 68, 84, 111, 112.
28 ПСЗ. Т. I. № 25, 220, 307, 333, 350, 364, 371, 552, 554, 580, 593 ; Т. II. № 998, 1001, 1013, 1022, 1025, 1033, 

1060, 1074, 1111, 1165, 1169, 1178, 1228, 1293 ; Т. III. № 1369.1, 1448, 1495, 1625, 1645 ; КИП. Ч. II. Гл. IV; 
Победоносцев К. П. Материалы ... С. 21, 23, 30, 31, 55, 57, 67, 68, 71—72, 80, 81, 90, 91, 121, 145, 160 ; 
Востоков А. А. О делах Генерального двора // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском 
архиве Министерства юстиции. С. 28—29.

29 ПСЗ. Т. I. № 364, 373 ; Т. II. № 988, 1013, 1060, 1074, 1111, 1175, 1282, 1293 ; Т. III. № 1447, 1448, 1625, 
1643, 1732 ; АЮБ. Т. I. № 88 ; Победоносцев К. П. Историко-юридические акты. С. 158—159, 168 ; ДиП. 
Т. V. Кн. I. С. 94 ; Победоносцев К. П. Материалы ... С. 23, 30, 31, 34, 49, 55, 57, 61, 68—69, 71—74, 77—78, 
81, 91, 94, 108—109, 111, 112, 148, 153—154, 160, 168—174 ; Мрочек-Дроздовский П. Областное управ-
ление России XVIII века до Учреждения о губерниях 7 ноября 1775 года. М., 1876. С. 140 ; Голубев А. А. 
Указ. соч. С. 128.
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цессе было возможно только по таким делам, 
«в которых делех у истца с ответчиком не будет 
ближних обчих ссылок» хотя бы на одного че-
ловека. Повальный обыск, в отличие от ссылки 
на свидетелей, назначался в соответствии о Уло-
жением по заявлению хотя бы одной стороны 
и даже по инициативе суда. Отвод обыска не 
допускался (за исключением дальних городов), 
так же как и отвод некоторых лиц или, наоборот, 
ссылка ответчика на конкретных лиц из не отве-
денного им обыска30. При разноречии «обыск-
ных» предпочтение отдавалось мнению боль-
шинства. По челобитью обвиненной стороны 
представителям обеих частей «обыскных» дава-
лась очная ставка, а если «ничем не уличат и сы-
скати будет нечем», спор по их желанию мог 
разрешиться пыткой. Обыску посвящено много 
статей Уложения и других законов, процедура 
его разработана подробно, сфера применения 
в XVII в. все еще довольно широка. Но и в XVII в. 
видно падение значения обыска. Результаты 
повального обыска можно оспорить. Обыск при-
меняется при отсутствии других средств доказы-
вания или невозможности решить по ним дело. 
Обыском считаются показания даже 20 человек, 
он сливается с опознанием (если, например, хо-
лоп переменил имя). В «очных ставках» поваль-
ный обыск («обыск старожильцами, дедами, 
окольными людьми») также являлся, по сути, 
последним средством выяснить обстоятельства 
дела и решить его. Сфера использования специ-
ального повального обыска (его задача — уста-
новление того или иного факта) уменьшается, 
его нельзя отвести, но в этом же направлении 
развивалось и простое свидетельство, задачи 
его меняются (о чем говорят и специальные 
виды обыска, и сокращение числа обыскных), 

значение его падает, и он все более сливает-
ся со свидетельскими показаниями и ими же 
вытесняется в конце XVII в. В XVIII в. об обыске 
в состязательных формах суда нет упоминания 
ни в законодательстве, ни в практике, если не 
считать редких исключений31.

Судебное познание путем непосредствен-
ного наблюдения судом обстоятельств, суще-
ствующих на момент рассмотрения дела и не 
нуждающихся поэтому в доказывании, осущест-
влялось обычно в форме «досмотра» (осмотра) 
либо в суде, либо на месте преступления (на-
хождения спорного имущества и т.п.) судьями 
или специально командированными по «нака-
зу» приказными служителями.

«Досмотр», как правило, производился не 
на судебном заседании и зачастую вне суда. 
Поэтому он являлся формой предварительного 
документального закрепления фактических об-
стоятельств. В этом смысле он сближается, но не 
сливается с «явкой». «Досмотр» — форма про-
цессуальной деятельности самого суда по заяв-
лению челобитчика. Результаты «досмотра» — 
подробное описание «боя и ран», спорной 
земли «с межами и гранями» и т.п., заверенное 
понятыми и заявителями. «Досмотры» вне суда 
оформлялись в виде «доезда» или отдельного 
документа, приложенного к «доезду»; в суде 
записывались просто на обороте челобитной. 
Сфера их применения — все формы судопроиз-
водства32. В проекте Уложения (1720—1725 гг.) 
«от суда определенной осмотр» назван в каче-
стве пятого доказательства после признания 
свидетелей, письменных актов и присяги33.

Последним средством разрешения спора 
в «суде и сыске» являлась «вера». Ограниче-
ние для обращения к «крестному целованию» 

30 СУ. Гл. X. Ст. 161, 167, 175 ; Гл. XVIII. Ст. 33 ; Гл. XX. Ст. 109.
31 СУ. Гл. VII. Ст. 3 ; Гл. X. Ст. 22, 156, 157, 161—164, 166—167, 173 ; Гл. XVIII. Ст. 33 ; Гл. XX. Ст. 24—26, 29, 95, 

108, 109 ; ПСЗ. Т. II. № 998, 1074, 1033 ; Т. III. № 1412.
32 ПСЗ. Т. II. № 1154, 1178 ; АЮБ. Т. I. № 78, 79, 102 ; Т. II. № 230 ; Победоносцев К. П. Историко-юридические 

акты. С. 140 ; ДиП. Т. VI. С. 417, 454 ; Победоносцев К. П. Материалы ... С. 9, 14—16, 18, 23, 33—35, 96, 112, 
127—128, 139—140, 142, 150, 151, 159, 162 ; Акты Угличской провинциальной канцелярии (1719—1726 гг.). 
M., 1908—1909. Т. II. С. XXXI ; Лебедев Д. Собрание историко-юридических актов К. Д. Беляева. М., 1881. 
С. 90 ; Мрочек-Дроздовский П. Н. Указ. соч. С. 140 ; РГА ВМФ. Ф. 233. Д. 115. Л. 45 ; РГАДА. Ф. 900. Оп. I. 
Д. 57. Л. 20 об.

33 РГАДА. Ф. 342. Оп. I. Д. 3. Ч. I. Л. 239.
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(обычный вид «веры») предусмотрено в связи 
с суммой иска (не менее рубля) и в связи с ха-
рактером дела (оно не допускалось в розыске 
и «очных ставках»)34. «Краткое изображение 
процессов» поставило присягу на последнем 
месте среди «доказов», отметив, что она «при-
зираема и осторожности достойна есть». Пытка 
вытеснила присягу по делам о «важных злодей-
ствах» при наличии «подозрения» или полудо-
казанности вины. Основания обращения к при-
сяге, которая освобождала бы обвиняемого «от 
наказания и дальняго обвинения», те же, что 
и для обращения к пытке35. Присяга упомина-
лась во всех военно-процессуальных кодексах 
петровского времени. Но везде она утратила 
значение самостоятельного судебного доказа-
тельства и превратилась во вспомогательное 
средство подтверждения достоверности иных 
доказательств — показаний свидетеля, пись-
менных документов и т.п.36

Такова была и практика военных судов: всех 
участников процесса спрашивали после допро-
са: «Правду ли сказал... и присягнешь?» (осво-
бождение от присяги возможно только с согла-
сия сторон и суда), а затем, в этот же день или 
позднее, приводили к присяге: «Мы... сказали 
правду, как надлежит добрым людям, и в том 
присягаем и целуем святое Евангелие». Ответ-
ственность лжесвидетеля — отсечение двух 
пальцев (которыми присягали) и каторга37. Ар-
тикул краткий (Меншикова) и Устав прежних лет 
предусматривали также смертную казнь.

Будучи последним средством развести сто-
роны, если в деле больше «сыскати нечем», 
«вера» не входила ни в «суд» (хотя именно на 
«суде» стороны условливались, кому «целовать 
крест»), ни в «сыск», поскольку не являлась 
в строгом смысле судебным доказательством38. 
Уложение 1649 г. не слишком доверяло крестно-
му целованию: за порчу межи ответственность 
во много раз меньше, если спор решен не по 
«суду и сыску», а крестным целованием. Позд-
нее крестное целование в таких делах было от-
менено, дела решались не «судом и сыском» 
и «верой», а «очными ставками», «повальным 
обыском»39.

Дела, решенные крестным целованием, 
имели одинаковый статус с другими и на рав-
ных основаниях могли быть обжалованы. Ста-
тья 154 гл. Х Уложения запрещала не челобитье 
о пересмотре дела, вершенного «крестным 
целованием», а повторный иск в «вершеных 
делах»40.

Гарантиями действенности присяги были: 
ограничение возраста присягающих и числа 
присяг (не более трех, а если в четвертый раз 
нечем «сыскать» — «розымать пыткою»); со-
гласие соперника на то, чтобы крест целовал 
представитель другой стороны, в исках от 
300 руб. и выше; целование креста в нескольких 
исках порознь; процедура приведения к при-
сяге. Последняя гарантия — ответственность за 
лжеприсягу, выросшая в 1697 г. до смертной 
казни41. В проекте Уложения 1720—1725 гг. при-

34 СУ. Гл. VII. Ст. 30 ; Гл. X. Ст. 22, 190, 195, 231, 232, 281 ; Гл. XI. Ст. 25—27, 29 ; Гл. ХIV. Ст. 1—10 ; Гл. XX. Ст. 45, 
49, 96 ; Гл. XXI. Ст. 51 ; ПСЗ. Т. II. № 741, 1126 ; Т. III. № 1572, 1732 ; Т. IV. № 1755.

35 КИП. Ч. II. Гл. 1. Ст. 6 ; Гл. 5. Ст. 1—10. 
 Речь идет именно об «очистительной» присяге ответчика (правильнее — обвиняемого) в розыскном 

судопроизводстве.
36 Артикул краткий. X. 3 ; ХII. 8 ; V. 1—5 // Мышлаевский А. З. Петр Великий. Военные законы и инструкции 

(изданные до 1715 года). СПб., 1894 ; Устав прежних лет. Воинский наказ. Гл. 10—12, 24 ; Воинские статьи. 
71—72 // Мышлаевский А. З. Указ. соч. ; КИП. Гл. 1. Ст. 13 ; Ч. II. Гл. 1. Ст. 4 ; Гл. III. Ст. 6—8, 16, 18. 

37 РГА ВМФ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 18. Л. 788 об., 789 об. ; Ф. 233. Оп. 1. Д. 93. Л. 123 об., 127—134 об., 138 ; Д. 115. 
Л. 49, 50, 174 об., 176—188 об., 51 об. ; Д. 123. Л. 134, 138 ; Д. 166. Л. 115 ; Д. 167. Л. 5, 40.

38 СУ. Гл. VII. Ст. 30 ; Гл. X. Ст. 190, 232, 281 ; Гл. ХIV. Ст. 4, 8 ; Гл. XX. Ст. 45 ; ПСЗ. Т. I. № 1572, 1732 ; Победо-
носцев К. П. Материалы... С. 7—8, 11, 13, 43, 66, 163 ; РГАДА. Ф. 282. Оп. I. Ч. 4. Д. 21663. Л. 45 ; Ф. 371. 
Оп. I. Ч. II. Д. 3802. Л. 2.

39 СУ. Гл. X. Ст. 231—232 ; ПСЗ. Т. II. № 938, 1013.
40 См. также: ПСЗ. Т. II. 1092.
41 СУ. Гл. XI. Ст. 27 ; Гл. ХIV. Ст. 1—10 ; Гл. XX. Ст. 96 ; ПСЗ. Т. II. № 741, 1092, 1126 ; Т. III. № 1572 ; Т. IV. № 1755 ; 

Победоносцев К. П. Материалы ... С. 66—67, 78—79.



40 Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 4 (113) апрель

страницы истории

сяга предусмотрена в основном в соответствии 
с «Кратким изображением процессов». Но в со-
ответствии с русской практикой допускается, 
«что ответчик отдаст присягу истцу», а истец мо-
жет дополнить присягой показания свидетеля, 
на которого не сослался, но которого и не отвел 
ответчик42.

Второй вариант «веры» — «образное хо-
жение» — применялся в спорах о границах зе-
мельных владений при отсутствии иных дока-
зательств или при разногласиях (споре) между 
«старожильцами», с помощью которых могло 
бы решиться дело. Граница определялась хо-
ждением с «образом» истцом, ответчиком или 
«старожильцами» по жребию. Эта форма к на-
чалу XVIII в. была отменена43.

Незначительное и вспомогательное значе-
ние имел «жребий». Он применялся вместо 

«крестного целования» в исках на сумму до 
рубля; духовными лицами; для отдачи холопа 
или крестьянина одной из сторон, если у них 
одинаковые права на предмет спора и для 
определения, кому идти с образом или при-
сягать44.

Эволюция состязательного процесса в Рос-
сии сопровождалась освобождением от остат-
ков древнего суда, ограничением прав сто-
рон и усилением публичности суда. К началу 
XVIII в. доказательства приобретают все более 
публичный характер. Однако слияния или пре-
образования состязательного процесса в ро-
зыскной не произошло. На всем протяжении 
процесса сохранялась активная роль сторон, 
их равенство и возможность влиять на течение 
дела и принимаемые судом процессуальные 
 решения.
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В последние годы исследования пределов 
правового регулирования общественных 
отношений являются как нельзя более 

актуальными. Анализу вопросов границ воз-
действия права на общественные отношения 
посвящено большое количество материалов 
научно-практических конференций, научных 
статей, монографий как отечественных, так и в 
зарубежных авторов.

Так, в мае 2019 г. в одном из старейших 
европейских университетов — в Коимбрском 

университете — прошел 20-й Международный 
круглый стол по семиотике права «Пределы 
права». Профессор факультета права данного 
университета Жозе Мануэль Аросо Линьярес 
во вступительном слове отметил, что, хотя 
проблема пределов права «не является часто 
обсуждаемой и явной» в юридической науке, 
однако она «становится незаменимой темой 
всякий раз, когда рефлексивная повестка дня 
включает в себя переосмысление автономии 
права»1.

1 Linhares J. M. A. Introductory note // Programm and book of abstracts. The 20th International Roundtable for 
the Semiotics of Law (IRSL 2019). Faculty of Law Of University of Coimbra. P. 2. URL: https://www.uc.pt/fduc/
ij/eventos/2019/abstracts.pdf (дата обращения: 25.08.2019). 
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тЕория права

Появление новых общественных отноше-
ний, требующих своей правовой регламента-
ции, порождает необходимость расширения 
сферы правового регулирования, что неиз-
бежно влечет за собой потребность в рефор-
мировании законодательства Российской Фе-
дерации. Данное обстоятельство ставит перед 
юридической наукой задачи, требующие ско-
рейшего решения и выработки научных реко-
мендаций для законодателя, касающихся опре-
деления оптимальной меры воздействия права 
на общественные отношения, оптимального 
соотношения при регулировании обществен-
ных отношений норм права, норм морали, 
обычаев, корпоративных норм, выбор необхо-
димых средств, приемов, способов правового 
регулирования.

Неоднозначность проблем понимания пре-
делов правового регулирования, их классифи-
кации, а также отсутствие должного внимания 
к вопросу значения пределов правового регули-
рования со стороны юридической науки обусла-
вливает необходимость данного исследования. 
Его научную новизну составляют, во-первых, ис-
пользование новых подходов к рассмотрению 
проблемы пределов правового регулирования, 
основанных на современных типах правопони-
мания, так как до настоящего времени большая 
часть отечественных исследований, связанных 
с изучением вопросов пределов правового ре-
гулирования, осуществлялась в рамках теории 
юридического позитивизма; во-вторых, поста-
новка проблемы очерченности пределов пра-
вового регулирования не только нормативными 
правовыми актами, но и другими источниками 
права, в частности принципами права, и уве-
личения их роли в механизме правового регу-
лирования; в-третьих, постановка не имевшей 
основательного изучения проблемы значения 
пределов правового регулирования, которая 
позволяет связать между собой общефилософ-

ское понятие меры, общетеоретическое рассмо-
трение права как меры (свободы, воздействия, 
регулирования, справедливости — в зависимо-
сти от типа правопонимания) и межотраслевые 
и отраслевые принципы права, которые тоже 
можно рассматривать как проявления меры 
права; в-четвертых, разработка комплексной 
теории пределов правового регулирования мо-
жет выступить в качестве методологического 
инструментария, позволяющего как осмыслить 
уже накопленный отраслевыми юридически-
ми науками правовой опыт в данной сфере, так 
и обеспечить развитие существующих положе-
ний, связанных с проблемой пределов право-
вого регулирования.

Актуальность темы статьи обусловлена по-
требностями не только юридической науки, но 
и юридической правоприменительной практи-
ки, постоянно сталкивающейся с проблемами 
и определения границ воздействия права на 
общественные отношения, и разграничения 
предметов правового регулирования отдель-
ных отраслей, подотраслей, институтов права 
при разрешении конкретных юридических дел. 
До сих пор в юриспруденции является дискус-
сионным вопрос о соотношении гражданского, 
предпринимательского, корпоративного пра-
ва; только на уровне судебной практики, а не 
на уровне законодательства решается вопрос 
о соотношении пределов внутригосударствен-
ного и международного частного права2; в пра-
воприменительной практике все чаще можно 
встретить указания вышестоящих судебных ор-
ганов на необходимость «детально исследовать 
вопрос о добросовестности сторон сделки»3. 
Например, в Обзоре судебной практики по де-
лам, связанным с защитой прав потребителей 
финансовых услуг, ВС РФ отмечает, что «сфера 
финансовых услуг... характеризуется, с одной 
стороны, ростом числа оказываемых населе-
нию услуг, а с другой — наличием рисков, со-

2 Постановление Пленума ВС РФ от 9 июля 2019 г. № 24 «О применении норм международного частного 
права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10. С. 2—15.

3 См., например: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019), утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019. П. 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 4. С. 24—27 ; 
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 4 квартал 2018 г. П. 54 // Там же. 2019. № 10. С. 41.
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пряженных в том числе с не всегда добросо-
вестным поведением участников финансового 
рынка»4.

На вопросы пределов права, пределов пра-
вового регулирования мыслители обращали 
внимание начиная еще с античных времен. 
Например, Демокрит рассматривал меру как 
соответствие поведения человека его природ-
ным возможностям и способностям. «Пре-
красна, — говорил Демокрит, — надлежащая 
мера во всем», и у правового регулирования 
тоже есть определенная мера, границы. Глав-
ное в правовом регулировании — соблюдать 
золотую середину, способствуя развитию одних 
социально-значимых отношений, стабилизации 
и охране других и вытеснению третьих.

Пределы правового регулирования представ-
ляют собой обусловленную наличием объектив-
ных и субъективных факторов меру допустимо-
го, необходимого и достаточного воздействия 
права на общественные отношения, осущест-
вляемого с помощью специальных юридических 
средств.

«Если рассматривать правовое регулирова-
ние с точки зрения его возможностей, то обна-
руживаются объективные пределы правового 
регулирования. Право достигает своих целей 
и действительно регулирует общественные от-
ношения лишь постольку, поскольку требуемое 
нормами права поведение людей объективно 
возможно, отвечает созревшим экономическим 
и политическим условиям»5.

Представляется, что пределы правового регу-
лирования можно рассматривать и широко: не 

только как пределы правового регулирования, 
осуществляемого с помощью норм позитивного 
права, но и как пределы осуществления субъ-
ективных прав и пределы исполнения юриди-
ческих обязанностей, являющиеся частными 
видами пределов правового регулирования.

Давая определение понятию «пределы пра-
вового регулирования», ученые акцентируют 
внимание либо на границах воздействия права 
на сознание и поведение человека, рассматри-
вая их как некую «демаркационную линию», 
позволяющую отграничить правовую сферу от 
иных сфер регулирования, не являющихся та-
ковыми, «обозначающую границы распростра-
нения права, меру его воздействия на сознание 
человека и его деяния»6, либо на пределах пра-
вового регулирования, зависящих от государ-
ства, его властного воздействия на обществен-
ные отношения7.

Можно обнаружить различные подходы 
к определению факторов, от которых зависят 
пределы правового регулирования. Во-первых, 
часть ученых придерживаются точки зрения, что 
пределы правового регулирования зависят от 
неюридических факторов, которые обусловлены 
природой человека, историческими, политиче-
скими, экономическими, культурными, религи-
озными и иными факторами8. Другие отмечают 
их зависимость как от самой материи права, так 
и от особенностей регулируемых отношений9. 
Третьи сводят их к усмотрению государства10.

«Все зависит от нашего понимания содер-
жания права: либо оно “дается” через факты 
социальной действительности помимо любого 

4 Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 10. 
С. 19.

5 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М. : Юрид. лит., 
1966. С. 8.

6 Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. 5-е изд., перераб. и доп. М. : 
Норма: Инфра-М, 2013. С. 151.

7 Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права : курс лекций. Казань, 1987. С. 135.
8 Общая теория права и государства / под ред. В. В. Лазарева. С. 151 ; Рассолов М. М. Проблемы теории 

государства и права. М. : Юнити-Дана: Закон и право, 2007. С. 281.
9 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков : Консум, 2000. С. 536.
10 Сырых В. М. Теория государства и права : учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Юстицинформ, 2012. 

С. 161. 
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вмешательства со стороны человека, либо оно 
конструируется человеком»11. Таким образом, 
понимание пределов правового регулирования 
будет зависеть от того, в рамках какой теории 
правопонимания рассматриваются проблемы 
пределов правового регулирования.

Социологический подход к определению 
пределов правового регулирования исходит из 
того, что правила создаются в недрах общества, 
и, как верно замечает Ж.-Л. Бержель, при на-
личии многообразия социальных регуляторов 
именно право обладает признаками, которые 
нехарактерны для других социальных регуля-
торов. Он сравнивает право с «прозрачным 
сосудом», содержание которого составляют 
различные социальные нормы, уже устояв-
шиеся в обществе, тем самым демонстрируя 
отличительную особенность права — его фор-
мальную определенность, а также общий для 
всех социальных норм признак — объективную 
обусловленность права характером обществен-
ных отношений12.

Представитель дискурсивной теории права 
Роберт Алекси, анализируя пределы правово-
го регулирования, говорит об определенности 
права моралью и справедливостью13. Включе-
ние морали в право может помочь в решении 
проблемы обозначения пределов правового ре-
гулирования наряду с такими проблемами, как 
проблема базисных ценностей, которые лежат 
в основе права, и проблема реализации тре-
бования правильности в создании и примене-
нии права14. «Если крайнюю несправедливость 
не считать правом — по крайней мере с точки 
зрения участника правовой системы, — то как 
возможно это обосновать без обращения к мо-
ральным основаниям»15. Таким образом, в по-

нятие права должны включаться и «моральные 
элементы наряду с ориентированными на факты 
признаками»16.

К моральным основаниям при определении 
границ и оснований права обращается и пред-
ставитель интегральной теории права, выра-
ботавший концепцию «право как целостность» 
(Law as Integrity), Рональд Дворкин. Согласно 
его теории, право является истинным, если оно 
следует своим основаниям, принципам право-
судия, справедливости и процессуальным тре-
бованиям, что обеспечивается лучшей конструк-
тивной интерпретацией общественной юри-
дической практики. При этом конструктивная 
интерпретация, по Р. Дворкину, рассматривается 
как «процесс, который состоит в проецировании 
цели на какой-либо объект или практику для 
того, чтобы сделать из них лучший возможный 
образец того вида или рода, к которым они 
принадлежат»17. Дворкин первоначально со-
здал свою теорию как метод, который будет 
применяться судьями в их деятельности при 
осуществлении правильного толкования пра-
ва в наиболее трудных случаях, но его теория 
может использоваться и как метод изучения 
права учеными-юристами. Говоря о пределах 
правового регулирования, Р. Дворкин отмеча-
ет, что существует две точки зрения: «взгляд 
снаружи», который принадлежит ученым, не 
осуществляющим юридическую деятельность 
(например, взгляд на право и его пределы со-
циологов, экономистов, политологов и др.), 
и «взгляд изнутри», принадлежащий юристам, 
занимающимся теоретической и практической 
юридической деятельностью. Концепция «право 
как целостность» не ограничивается констата-
цией взаимосвязи права и морали, Р. Дворкин 

11 Бержель Ж.-Л. Общая теория права : пер. с фр. / под общ. ред. В. И. Даниленко. М. : Nota Bene, 2000. 
С. 288.

12 Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 95—96.
13 Алекси Р. Дуальная природа права // Правоведение. 2010. № 2. С. 146—148. 
14 Алекси Р. Природа философии права // Проблемы философии права. 2004. Т. 2. С. 24—25.
15 Алекси Р. Природа философии права. С. 25. Подробнее см.: Alexy R. The Argument from Injustice. A Reply 

to Legal Positivism / trans. B. Litschewski Paulson and S. L. Paulson. Oxford : Clarendon Press, 2002. Pp. 40—62. 
16 Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму) / пер. с нем. Ф. Каль-

шойера, А. Лаптева. М. : Инфотропик Медиа, 2011. С. 4.
17 Dworkin R. М. Law’s Empire. Cambridge, Mass., 1986. P. 52.
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говорит и о взаимосвязи права и политики: «За-
кон как целостность... следует прошлому лишь 
постольку и так, поскольку и как диктует это ему 
современная направленность»18. Поэтому пре-
делы правового регулирования с точки зрения 
теории Р. Дворкина надо усматривать не только 
в морали, но и в политике.

Джозеф Раз, ученик Г. Харта, критикуя по-
ложения теории права Р. Дворкина, в своей 
работе «Принципы права и пределы права» 
осуществляет попытку выявить взаимосвязь 
пределов права и правовых принципов, судеб-
ного усмотрения и идентичности правовой си-
стемы19.

На очерченность права моральными грани-
цами ссылается и Лон Фуллер, который считает, 
что право наиболее тесно связано с моралью, 
а именно с «моралью долга», которая, как он 
говорит, является его «ближайшим родствен-
ником»20. Однако у него мораль приобретает 
специфически юридический характер. Согласно 
Л. Фуллеру, каждый из источников права «име-
ет критерии определения пределов правового 
регулирования. Например, контрактное право 
должно тестироваться на добросовестность 
сторон, обычай — на разумность, статут — на 
субстанциональную справедливость. Эти кри-
терии также моральны, поскольку определя-
ют то, что должно быть, ибо моральное — это 
и есть должное»21. В противовес большинству 
современных правовых теорий эта точка зре-
ния позволяет интерпретировать право как дея-
тельность и расценивать всю правовую систему 
как результат длительной устойчивой целена-
правленной деятельности22. Поэтому на первый 
план в теории Л. Фуллера выходят процедурные 
моменты. Например, С. И. Архипов так и назы-
вает концепцию Л. Фуллера — «процедурная 

теория»23 и обосновывает связь права не только 
с моралью долга, но и с моралью стремления. 
Как отмечает ученый, эта связь основана на 
«определении общей картины человеческого 
прогресса... формировании внешних для права 
критериев, оценке создаваемых законодателем 
юридических норм»24.

По мнению Фуллера, если законодатель хо-
чет, чтобы люди следовали закону, он должен 
быть предсказуемым. Для этого закон должен 
соответствовать определенным основным кри-
териям, описывающим систему, согласно кото-
рой люди управляются установленными закона-
ми, а не произволом тех, кто находится у власти. 
Эти критерии сформулированы в виде восьми 
«канонов»: законы должны носить общий ха-
рактер; они должны быть обнародованы; зако-
ны, как правило, должны быть перспективными, 
а не ретроактивными, то есть не иметь обратной 
силы; законы должны быть ясными; не должны 
требовать выполнения противоречивых дей-
ствий и сами не должны быть противоречивы-
ми; не должны требовать действий, которые 
невозможно выполнить; должны оставаться 
относительно постоянными в течение долгого 
времени; должно быть соответствие между пра-
вотворчеством и правоприменением25.

Как видим, эти требования можно отнести не 
только к правотворчеству, но и ко всей системе 
правового регулирования, а также к его преде-
лам. Например, положение, согласно которому 
законы «не должны требовать невыполнимых 
действий», перекликается с возможностью под-
контрольности государству общественных отно-
шений, являющихся предметом правового регу-
лирования, с их волевым характером, наличием 
у субъектов возможности выбора вариантов по-
ведения; их объективной обусловленностью: 

18 Dworkin R. М. Op. cit. P. 227
19 Raz J. Legal Principles and the Limits of Law // Yale Law Journal. 1972. Vol. 81. Iss. 5. Art. 2. P. 843.
20 Fuller L. L. The Morality of Law. New Haven and London : Yale University Press, 1964. P. 15.
21 Козлихин И. Ю. Процессуальная концепция права Лона Фуллера // Правоведение. 1993. № 2. С. 53—58.
22 Fuller L. L. Op. cit. P. 106.
23 Архипов С. И. Теории Роберта Алекси и Лона Фуллера // Электронное приложение к Российскому юри-

дическому журналу. 2015. № 6. С. 10.
24 Архипов С. И. Указ. соч. С. 11.
25 Fuller L. L. Op. cit. Pp. 33—94.
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данные отношения объективно нуждаются в их 
регламентации и есть возможность ее осущест-
вления, то есть эти отношения объективно могут 
быть урегулированы правом. Значение данных 
«канонов» заключается в предъявлении опре-
деленных требований к правовому регулирова-
нию: оно должно быть осуществлено в соответ-
ствии с установленными, известными правила-
ми, которые ясно сигнализируют людям, что от 
них ожидается, а также гарантируют, что законы 
действительно могут быть соблюдены. Кроме 
того, Фуллер говорит, что часть общественных 
отношений вообще не должны регулироваться 
правом в силу их внутренних особенностей, на-
пример семейные отношения.

Согласно антропологической теории право-
понимания, пределы правового регулирования 
должны определяться природой человека, его 
потребностями и интересами, которые долж-
ны учитывать субъекты правотворчества. Так, 
О. А. Пучков отмечает, что правотворческие 
органы, принимая новые нормативные право-
вые акты, должны создавать правовые нормы, 
«способствующие формированию определен-
ных навыков, способов деятельности человека, 
которые соответствовали бы тем связям и отно-
шениям, внутри которых человеку предстоит 
жить в обществе и формировать определенные 
социальные структуры на своей биологической 
основе»26. И. Л. Честнов, рассматривая соотно-
шение понятий «неопределенность правово-
го регулирования» и «эффективность права» 
в рамках постклассического подхода к право-
вому регулированию, предлагает создание «ан-
тропологической программы измерения эффек-
тивности права»27.

С точки зрения теории юридического пози-
тивизма проблема пределов правового регу-
лирования является проблемой границ вмеша-
тельства государства, его органов и должност-
ных лиц в общественную жизнь посредством 
создания нормативных правовых актов и их 
последующего применения. И. Ф. Мачин, раз-
мышляя о границах правового регулирования, 
говорит, что «исходит из того факта, что границы 
правового регулирования обусловлены грани-
цами юридических законов»28. По его мнению, 
в качестве факторов, определяющих границы 
правового регулирования, которые должен учи-
тывать законодатель при создании норматив-
ных правовых актов, выступают: «Природа, Бог, 
Человек»29. Р. Л. Иванов обосновывает необхо-
димость рассмотрения вопросов, касающихся 
границ правового регулирования, «во взаимо-
связи с вопросами границ осуществления госу-
дарственной власти»30.

Пределы правового регулирования зависят 
не только от определенного типа правопонима-
ния, но и от конкретного вида правового регу-
лирования, рассматриваемого в рамках одного 
типа правопонимания. Например, если в каче-
стве разновидностей правового регулирования 
анализировать нормативное и индивидуальное 
регулирование, то факторами, воздействующи-
ми на установление границ правового регули-
рования, будут как общие факторы, характер-
ные для всех видов правового регулирования, 
так и особенные, которые обусловлены двой-
ственной природой индивидуального правового 
регулирования31. Т. В. Кашанина, анализируя 
пределы правового регулирования, говорит, что 
пределы индивидуального правового регули-

26 Пучков О. А. Юридическая антропология и развитие науки о государстве и праве (теоретические основы) : 
дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 428.

27 Честнов И. Л. Постклассический подход к правовому регулированию и эффективности права // Эффек-
тивность правового регулирования / под общ. ред. А. В. Полякова, В. В. Денисенко, М. А. Беляева. М. : 
Проспект, 2017. С. 88

28 Мачин И. Ф. Границы правового регулирования // Эффективность правового регулирования... С. 121.
29 Мачин И. Ф. Указ. соч. С. 123.
30 Иванов Р. Л. Пределы правового регулирования: понятие и виды // Вестник Омского университета. Серия : 

Право. 2011. № 4 (29). С. 10.
31 Кашанина Т. В. Децентрализация в правовом регулировании: структурный анализ : автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 1992. С. 11.
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рования очерчиваются «с помощью политиче-
ских норм, программных положений, целевых 
установок, задач, правовых принципов и дефи-
ниций, посредством определения содержания 
правоспособности, установления границ осу-
ществления права, фиксирования временны́х 
границ и др.»32.

Н. А. Тузов к факторам воздействия при-
числяет, во-первых, «факторы, влияющие на 
процессы формирования и развития права», 
во-вторых, «уровень развития культуры», в-тре-
тьих, «юридические факторы»; в-четвертых, «ис-
пользование определенных способов правового 
регулирования»33. Если анализировать данный 
перечень факторов, можно обнаружить, что ис-
пользование определенных способов правового 
регулирования тоже можно отнести к третьей 
группе — юридическим факторам, а факторы 
первой и второй групп выделены по разным 
критериям классификации.

Представляется, что факторы, влияющие 
на пределы правового регулирования, можно 
классифицировать в зависимости от видов функ-
ций права: а) общесоциальные факторы (сюда 
можно отнести культурные, экономические, 
политические, социальные, психологические, 
экологические факторы), общие для всех видов 
социального регулирования; б) специально-ю-
ридические факторы (факторы, обусловленные 
особенностями предмета, метода (в том числе 
способа), вида, типа правового регулирова-
ния, особенностями используемых правовых 
средств), имеющие значение только для пра-
вового регулирования.

Проблема пределов правового регулирова-
ния существует и в современной зарубежной 
юридической практике. Сфера правового регу-

лирования постоянно расширяется, а количе-
ство нормативных правовых актов увеличива-
ется. Ю. А. Тихомиров приводит пример своего 
участия в российско-французском семинаре 
«Качество регламентации», на котором было 
представлено сообщение Ги Сивьеда, в качестве 
примера содержащее информацию о том, что 
во Франции объем норм трудового и налогового 
законодательства за последние годы увеличился 
на одну треть34.

Почетный профессор университета Лозанны 
Пьер Мур в своем докладе «Право и его грани-
цы: право и не-право», рассматривая право как 
систему, организацию с дифференцированными 
структурами: тексты, нормы, субъекты, говорит, 
что границы права, по его мнению, определя-
ются путем соотнесения нормативности права 
и социальных ожиданий. В соответствии с этим, 
как он называет, «двойным программирова-
нием» границы права по отношению к другим 
нормативным порядкам определяются самим 
законом35.

Говоря о классификации пределов правового 
регулирования, авторы выделяют их виды в за-
висимости от волевого критерия, рассматривая 
объективные (не зависящие от воли и сознания 
людей) и субъективные (устанавливаемые са-
мими субъектами правотворческой деятель-
ности) пределы правового регулирования36; 
в зависимости от направленности анализиру-
ются внутренние и внешние пределы право-
вого регулирования; в зависимости от видов 
правового регулирования — пределы норма-
тивно-правового и индивидуально-правового 
регулирования37; в зависимости от отраслевой 
принадлежности говорят о пределах правово-
го регулирования отдельных отраслей права; 

32 Кашанина Т. В. Децентрализация в правовом регулировании: структурный анализ : автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. М., 1992. С. 12.

33 Проблемы теории государства и права : учебник / под ред. В. М. Сырых. М. : Эксмо, 2008. С. 225—227.
34 Тихомиров Ю. А. Правовое регулирование: теория и практика. М. : Формула права, 2008. С. 76.
35 Moor P. Le droit et ses limites: le juridique et le non-juridique // Programm and book of abstracts. The 20th 

International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL 2019). P. 5. 
36 См., например: Белякович Е. В. Понятие и пределы правового регулирования // Сибирский юридический 

вестник. 2006. № 4. С. 8—9.
37 Кашанина Т. В. Децентрализация в правовом регулировании (структурный анализ) : дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 1992. С. 251—267.
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в зависимости от направленности интересов — 
о пределах публично-правового и пределах 
частноправового регулирования. Наиболее 
развернутую характеристику отдельных видов 
пределов правового регулирования по волево-
му критерию классификации можно встретить 
у Р. Л. Иванова38.

Кроме того, можно предложить для класси-
фикации пределов правового регулирования 
критерий модальности, выделив потенциаль-
ные и реальные пределы правового регулиро-
вания, а также критерий объема регулируемых 
общественных отношений, классифицировав 
пределы правового регулирования на общепра-
вовые (позволяющие отграничить правовое ре-
гулирование от остальных видов социального 
регулирования, характерные для всех отраслей 
права), межотраслевые (устанавливающие гра-
ницы правового регулирования для групп отрас-
лей)39, отраслевые (пределы конституционного, 
гражданского, уголовного и т.д. правового регу-
лирования), пределы правового регулирования 
отдельного правового института и отдельной 
нормы права. Если рассматривать в качестве 
критерия классификации виды юридической 
деятельности, то можно говорить о пределах 
правового регулирования в правотворческой 
деятельности, о пределах интерпретационной 
деятельности40, о пределах правореализаци-
онной и правоприменительной деятельности. 

В последних двух случаях велико значение 
принципов разумности, справедливости, добро-
совестности, которые будут выступать в каче-
стве как ориентиров, границ усмотрения самих 
участников правоотношения, так и пределов 
усмотрения правоприменителя41.

Может быть предложена и классификация 
пределов правового регулирования в зави-
симости от вида источника права — пределы 
правового регулирования, осуществляемого 
с помощью нормативных правовых актов, су-
дебных прецедентов, правовых обычаев, пра-
вовой доктрины, религиозной доктрины, пра-
восознания и принципов права. И в этой связи 
актуален вопрос рассмотрения пределов право-
вого регулирования, осуществляемого с помо-
щью принципов права, поскольку, во-первых, 
до сих пор не все правоведы рассматривают 
принципы права как источник права в РФ, хотя 
законодатель прямо говорит в ст. 6 ГК РФ об 
использовании правоприменителем общих на-
чал и смысла гражданского законодательства 
и требований добросовестности, разумности 
и справедливости при применении аналогии 
права; во-вторых, на практике правопримени-
тель все чаще обращается к данным принципам 
права при вынесении актов толкования42 и ак-
тов применения права43.

Принципы права в целом (общеправовые 
принципы — законности, справедливости, гу-

38 Иванов Р. Л. Указ. соч. С. 6—18. 
39 Например, пределы международного и внутригосударственного правового регулирования; пределы 

частноправового регулирования и пределы публично-правового регулирования; пределы материального 
и процессуального правового регулирования.

40 В этом случае заслуживает внимания проблема расширительного толкования правовых норм, которое 
иногда осуществляется высшими судебными органами. Так, существует точка зрения, что при принятии 
постановления от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» Пленум Верховного Суда РФ дает 
расширительное толкование ст. 431 ГК РФ о толковании договора.

41 Например, суд вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор не принял разумных 
мер к уменьшению убытков (ст. 404 ГК РФ). В этом случае «разумные меры» выступают и как пределы 
усмотрения должника и кредитора, и как пределы усмотрения правоприменителя.

42 См., например: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 7. С. 12.

43 См., например: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018), утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018. П. 3 (определение № 4-КГ17-66 ) // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2019. № 8. С. 20—22.
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манизма и др.), а также межотраслевые и от-
раслевые принципы права, например, такие как 
разумность, добросовестность, свобода догово-
ра, могут не только выступать общими руково-
дящими положениями, идеями, но и быть кри-
териями для определения меры воздействия 
права на общественные отношения, могут спо-
собствовать установлению пределов правового 
регулирования.

Анализ правоприменительной и интерпре-
тационной практики позволяет сделать вывод 
о том, что в юридической деятельности про-
блемы возникают преимущественно при опре-
делении предметных и компетенционных гра-
ниц правового регулирования. При этом если 
предметные пределы правового регулирования 
чаще всего нарушаются в правотворческой дея-
тельности, то компетенционные пределы — при 
правоприменении и интерпретации права. Так, 
Верховный Суд РФ неоднократно обращал вни-
мание правоприменителя на необходимость 
осуществлять предоставленные ему полномо-
чия в соответствии с компетенционными пре-
делами, установленными законодательством. 
Например, в Обзоре судебной практики Вер-
ховного Суда РФ № 2 за 2016 г. можно встре-
тить следующий пример: Судебная коллегия 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
определила, что «полномочиями по контролю 
цен, применяемых в сделках между взаимоза-
висимыми лицами, на соответствие их рыноч-
ным ценам обладает лишь Центральный аппа-
рат Федеральной налоговой службы России, но 
не территориальные налоговые органы», при 
рассмотрении дела придя к выводу, что «при 
проведении выездной налоговой проверки ин-

спекция вышла за пределы предоставленных 
ей полномочий» (определение № 308-КГ15-
16651)44. Примеры отсылок к компетенцион-
ным пределам правового регулирования мож-
но найти и в других правовых актах Верховного 
Суда РФ45.

В свою очередь, в судебной практике Вер-
ховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ 
достаточно часто можно встретить и обращения 
к предметным пределам правового регулиро-
вания общественных отношений46. При рассмо-
трении же дел о проверке конституционности 
статей того или иного нормативного правового 
акта Конституционный Суд РФ каждый раз не-
избежно сталкивается с необходимостью уста-
навливать предмет и пределы правового ре-
гулирования общественных отношений, сфор-
мулированные анализируемым нормативным 
правовым актом47. В этой связи интересной 
представляется подготовленная секретариа-
том Конституционного Суда РФ информация 
от 23 июня 2016 г. «Конституционно-правовые 
аспекты совершенствования нормотворче-
ской деятельности (на основе решений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
2013—2015 годов)», в которой были отмечены 
дефекты нормативного правового регулирова-
ния, выявленные итоговыми решениями Кон-
ституционного Суда РФ в 2013—2015 гг. Из 85 
примеров дефектов правового регулирования 
более чем в половине примеров (в 53 приме-
рах) было выявлено нарушение принципа пра-
вовой определенности. В информации прямо 
говорится о том, что «отнюдь не все требующие 
нормативного упорядочения отношения охва-
тываются применяемым в соответствующей 

44 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 3. С. 36—37.
45 См., например: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по гражданским делам за 3 квартал 

2012 года, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2012. П. 5 (определение № 5-КГ12-37) // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. 2013. № 4. С 24—27 ; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за  
4 квартал 2018 г. П. 54 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 8. С. 73—74.

46 См., например: постановление Конституционного Суда РФ от 13.10.2015 № 26-П // СЗ РФ. 2015. № 42. 
Ст. 5858 ; постановление Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 № 2-П // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2190.

47 См., например: постановление Конституционного Суда РФ от 21.02.2014 № 3-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 1 статьи 19 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью” в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “Фирма Рейтинг”» // СЗ РФ. 2014. 
№ 9. Ст. 951.
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сфере регулированием»48. Этот вывод позво-
лил сделать анализ поступающих в Конститу-
ционный Суд РФ жалоб, продемонстрировав-
ший, что не все отношения, входящие в сферу 
правового регулирования, в должной степени 
урегулированы правотворческими органами.

Необходимо сказать, что в последние годы 
увеличилась степень влияния на предмет пра-
вового регулирования и его пределы такого 
фактора, как деятельность международного 
сообщества. М. Н. Марченко говорит о стандар-
тизации, которая, по его мнению, наиболее ярко 
проявляется в праве и заключается в установле-
нии единых международных стандартов пра-
вового регулирования внутригосударственных 
общественных отношений49. Например, такая 
международная организация, как Организация 
экономического сотрудничества и развития, пе-
риодически публикует отчеты, содержащие ин-
формацию по обмену опытом в области право-
вого регулирования различных сфер политики. 
Так, в отчете за июль 2008 г. прямо указывает-
ся на необходимость создания целой системы 
управления регулированием, которая сможет 
помочь правительству в разработке более эф-
фективных новых правил и улучшить правовые 
нормы, которые уже существовали50.

На границы правового регулирования устой-
чивое влияние оказывают иные социальные ре-
гуляторы — религия, обычаи, мораль. Быстрое 
экономическое развитие Китайской Народной 
Республики в последнее время можно объяс-
нить в том числе и приверженностью граждан 
государства идеям конфуцианства. Правовое 
регулирование базировалось на устоявшейся 
системе социального регулирования, включа-

ющей в себя и религиозные, и моральные нор-
мы, и нормы обычаев. «Поэтому выбор меры 
правового регулирования должен учитывать 
специфику страны и мировой опыт»51.

Для пределов правового регулирования свой-
ственна такая черта, как динамизм: границы мо-
гут изменяться под влиянием процесса конкре-
тизации международных и внутригосударствен-
ных интересов, общефедеральных интересов 
и интересов отдельных субъектов федерации, 
государственных и муниципальных, частных 
и публичных интересов. Так, изменение систе-
мы социальных потребностей в современных 
государствах объективно приводит к преобразо-
ванию существующих и возникновению новых 
сфер правового регулирования, изменению со-
отношения частноправовых и публично-право-
вых сфер правового регулирования. Некоторые 
авторы указывают на необходимость создания 
нормативных и организационных систем контро-
ля за расширением пределов публично-право-
вого регулирования52. С другой стороны, ученые 
отмечают появившуюся в последние десятиле-
тия тенденцию к дерегулированию53.

Решение проблемы пределов правового ре-
гулирования осложняется тем, что в нормах пра-
ва закрепляются уже сложившиеся в обществе 
отношения, для которых характерна изменчи-
вость, что влечет за собой неизбежное отстава-
ние правового регулирования от текущих и тем 
более будущих потребностей общественного 
развития. «Содержание норм права будет соот-
ветствовать содержанию общественных отноше-
ний лишь в той мере, в какой в праве отражены 
закономерности предыдущего человеческого 
опыта, сохраняющие свое значение и сегодня»54.

48 Одобрено решением Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 // Текст документа опубликован не был, 
приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.ksrf.ru/ по состоянию на 04.07.2016.

49 Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации. М. : Проспект, 2013. С. 273.
50 Оценка качества регулирования. Отчет за июль 2008 г. // Официальный сайт Организации экономического 

сотрудничества и развития. URL: http://www.oecd.org/fr/reformereg/politique-reglementaire/41106292.pdf 
(дата обращения: 25.08.2019). 

51 Тихомиров Ю. А. Указ. соч. С. 79.
52 Землянов О. Е. Публично-правовое регулирование: проблемы теории и практики : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Самара, 2011. С. 14.
53 Тихомиров Ю. А. Указ. соч. С. 78.
54 Сильченко Н. В. Проблемы предмета правового регулирования // Государство и право. 2004. № 12. С. 64.
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Значение пределов правового регулирова-
ния состоит в том, что они отграничивают сферу 
правового от неправового; позволяют упорядо-
чить процесс правового регулирования, опре-
делить его границы; определяют меру воздей-
ствия права на общественные отношения; по-
зволяют наиболее рационально использовать 
средства, методы и способы правового регули-
рования; дают возможность учитывать влияние 
комплекса объективных и субъективных фак-
торов и корректировать в соответствии с этим 
правовое регулирование; позволяют учитывать 

динамику общественных отношений, обеспечи-
вая динамизм правового регулирования путем 
расширения или сужения сферы правового ре-
гулирования в соответствии с объективными 
потребностями общества55; формулируют пра-
вовые ограничения деятельности компетентных 
государственных органов, органов местного са-
моуправления и должностных лиц (так называ-
емые компетенционные пределы, выделяемые 
в числе специально-юридических пределов пра-
вового регулирования); «позволяют улучшить 
наше понимание права и общества»56.
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Н. Л. Воронцова*

Образование как услуга
Аннотация. Многообразие отношений, охватываемых общим понятием «отношения в сфере образова-
ния», требует применения различных методов правового регулирования и учета особенностей возникаю-
щих отношений. Представляя собой процесс обучения и воспитания, образование способствует развитию 
личности и одновременно удовлетворяет потребность человека профессионально-квалификационного 
характера. В статье предпринимается попытка показать разнообразие подходов к определению сущности 
образования. На фоне теоретической поливариантности определения содержания понятия «образование» 
изучение правового аспекта образовательной политики приобретает особое звучание. Анализ образова-
тельного законодательства дает возможность наблюдать использование узкого значения понятия «услуга», 
прежде всего в качестве платной образовательной услуги. Статистические данные, приведенные в статье, 
демонстрируют увеличение спроса на возмездные образовательные услуги, предоставляемые государ-
ственными и муниципальными образовательными организациями. Однако образование как социальный 
институт предполагает проведение политики общедоступности и бесплатности образования. Анализ те-
оретического и правового материала позволил определить образование как социально значимое благо, 
реализуемое в качестве услуги. Рассмотрены изменения статуса образовательной организации в результате 
реформы бюджетного сектора. В статье был определен круг нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере образования.
Ключевые слова: образование; социальное благо; услуга; образовательная услуга; государственные и му-
ниципальные услуги; безвозмездные образовательные услуги; возмездные образовательные услуги; об-
разовательные отношения; экономика образования; образовательная организация.
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Abstract. The diversity of relations covered by the general concept of “relations in the field of education” requires 
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same time satisfies the need of a person to be professionally qualified. The paper attempts to show the variety of 
approaches to the definition of the essence of education. In the context of theoretical and doctrinal poly-variety 
of the definition of the content of the concept “education,” the study of the legal aspect of an educational policy 
acquires a special meaning. The analysis of educational legislation makes it possible to observe the use of the 
narrow meaning of the term “service” primarily in the meaning of a paid educational service. The data provided 
in the paper demonstrate an increase in demand for paid educational services provided by state and municipal 
educational organizations. However, education as a social institution implies a policy of accessibility and free-of-
charge character of education. Analysis of theoretical and legal resources allowed to define education as a socially 
significant benefit exercised as a service. The author investigates the changes in the status of the educational 
organization as a result of the reform of the budgetary sector. The paper defines the range of normative legal 
acts regulating the provision of state (municipal) services in the field of education.
Keywords: education; social welfare; service; educational service; state and municipal services; free-of-charge 
educational services; paid educational services services; educational relations; education economy; educational 
organization.
Cite as: Vorontsova NL. Obrazovanie kak usluga [Education as a Service]. Aktualnye problemy rossiyskogo prava. 
2020;15(4):56—62. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.113.4.056-062. (In Russ., abstract in Eng.).

Вопрос о том, можно ли образование рас-
сматривать в качестве услуги, становился 
объектом исследования неоднократно. 

Этот вопрос наименее дискуссионен для эко-
номистов, так как именно для экономической 
науки применение понятия «образовательная 
услуга» следует считать объективным фактором. 
Образовательные услуги в контексте экономи-
ки образования рассматриваются как одно из 
основных понятий лишь с разницей подходов 
к определению особых свойств данной услуги. 
Итак, образовательная услуга с экономической 
точки зрения представляет собой производ-
ственный результат или продукт экономики 
образования1. По своей сути образовательная 
услуга — это средство удовлетворения потреб-
ностей: познавательных и профессиональ-
но-квалификационных.

Важно отметить, что понятие «образова-
тельная услуга» используется не только в кон-
тексте экономики образования. Еще в начале 
2000-х гг. И. А. Майбуров справедливо отмечал, 
что термин «образовательные услуги» прочно 
вошел в лексикон в последнее десятилетие. 

При этом вывод данного исследователя о том, 
что в целом смысл термина остается по-преж-
нему неопределенным, не теряет своей акту-
альности2.

На сегодняшний день все чаще звучит мне-
ние о невозможности рассмотрения образо-
вания в качестве образовательной услуги. Об 
отказе от рассмотрения образования как услуги 
заявляют видные политики. Министр просве-
щения Российской Федерации О. Ю. Васильева 
в своих выступлениях неоднократно акцентиро-
вала внимание на проблеме взаимоотношения 
школы и родителей, которые должны опреде-
ляться регламентом, а не принципом «оказания 
услуг». Законопроект № 375785-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об образо-
вании в Российской Федерации” и другие за-
конодательные акты Российской Федерации 
в части исключения понятия “образовательные 
услуги”», внесенный 29 января 2018 г., осно-
ван на позиции о необходимости рассмотрения 
образования как социального блага. В поясни-
тельной записке к законопроекту указывается: 
«Как социальное благо образование не является 

1 Сыроваткина Т. Н., Федорова О. И., Зуева Е. Г. Особенности образовательной услуги как продукта эконо-
мики образования // Вестник Оренбургского государственного университета. 2012. № 13 (149). С. 344. 

2 Майбуров И. А. Соотношение понятия «образования» и «образовательные услуги» // Право и образо-
вание. 2003. № 5. С. 34.
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имуществом, оно также не является результатом 
выполнения работ или оказания услуг»3.

Анализ положений Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» позволяет показать 
нечеткость правовой регламентации в вопросе 
о возможности использования понятия «услуга» 
к сфере образования. Не определяя образова-
ние как услугу (п. 1 ст. 2), закон неоднократно 
применяет термин «услуга». Речь идет об ока-
зании платных образовательных услуг (ст. 29, 
32, 35, 54 и др.), а также об оказании государ-
ственных услуг в сфере образования (ст. 36, 88, 
99 и др.). Одновременно законодатель вводит 
понятия образовательных, методических и на-
учных услуг, закрепляя право педагогических 
работников на бесплатное пользование обо-
значенными услугами (п. 8 ч. 3 ст. 47). Следует 
указать на отсутствие в рассматриваемом Феде-
ральном законе дефиниции «образовательная 
услуга».

В целом действующее законодательство 
достаточно часто использует понятие «услуги», 
а также содержит дефиниции производных от 
него понятий: «социальные услуги» (Федераль-
ный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»), «государственные 
услуги» и «муниципальные услуги» (Федераль-
ный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»), «платные образова-
тельные услуги» (постановление Правитель-
ства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверж-
дении Правил оказания платных образователь-
ных услуг»), «финансовая услуга» (Федеральный 
закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг»), 

«медицинская услуга» (Федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»).

Представляется ли возможным полный отказ 
от рассмотрения образования в качестве услуги? 
В попытке ответить на этот вопрос ученые при-
бегают к соотнесению понятий: образователь-
ная деятельность и образовательная услуга4; 
социальный заказ и образовательная услуга5; 
воспитание, обучение и образовательные ус-
луги6.

Итак, исходя из буквы закона, образова-
ние — это не услуга, а процесс воспитания и об-
учения, являющийся общественно значимым 
благом (п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»). При этом 
в процессе воспитания и обучения возникает 
возможность получения дополнительных плат-
ных образовательных услуг. Как видим, наблю-
дается подход к образованию как благу. Важно 
констатировать разнообразие терминологии 
в данном вопросе: «общественное благо», «пу-
бличное благо», «социальное благо», «общее 
благо», «социально значимое благо». Понятию 
«общее благо» в литературе уделяется несуще-
ственное внимание. Изученные нами научные 
мнения по данному вопросу дают обоснован-
ную почву для возможности использования 
понятий общественного, публичного и общего 
блага как синонимов.

Общественные блага представляют собой 
совокупность товаров и услуг, которые предо-
ставляются населению на безвозмездной ос-
нове на основе финансовых государственных 
средств. Представляется, что в современном 
мире, основанном на началах рыночной эконо-
мики, образование не может быть рассмотрено 
как общественное благо в чистом виде. Прежде 

3 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. URL: http://asozd2.duma.gov.
ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=375785-7 (дата обращения: 25.07.2019). 

4 Потапенко В. С. Образовательная деятельность и образовательные услуги: соотношение понятий // 
Журнал российского права. 2009. № 3. С. 139—150.

5 Акулич М. М. Непрерывное образование в контексте рынка труда и рынка образовательных услуг // 
Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. 2014. 
№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-sotsialnyy-zakaz-ili-obrazovatelnaya-usluga (дата 
обращения: 29.07.2019). 

6 Майбуров И. А. Указ. соч. С. 34—43. 
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всего это обусловлено тем, что специфической 
чертой общественного блага считается нерыноч-
ный характер стоимости блага. Современное об-
разование — это уже квазиобщественное благо, 
которое одновременно обладает свойствами 
общественного и частного блага.

Оценка объема платных услуг, предоставля-
емых населению в системе образования, дает 
возможность констатировать их рост. В 2000 г. 
их объем составил 41 530 млн руб., в 2005 г. — 
152 670 млн руб., в 2010 г. — 326 100 млн руб., 
в 2016 г. — 567 312 млн руб.7 По данным Фе-
деральной службы государственной статисти-
ки, цифры приема в государственные и му-
ниципальные образовательные организации 
по программам высшего образования за счет 
бюджетных средств (федеральных, региональ-
ных и муниципальных) и на договорной основе 
в 2018 г. выглядели примерно одинаковыми: 
525 800 и 515 800 чел. соответственно8. Таким 
образом, наблюдается рост спроса на образова-
тельные услуги (возмездные) и развитие рынка 
образовательных услуг, активными участниками 
которого, как видно из статистических данных, 
являются государственные образовательные 
организации.

Бюджетные правоотношения, возникающие 
в системе образования, позволяют характери-
зовать образование как социально-экономи-
ческий институт. Бюджетные правоотношения, 
в которые вступают образовательные органи-
зации, являются составной частью отношений, 
возникающих в сфере образования. Совре-
менный статус образовательной организации 
представляет собой результат не только ре-
формы в системе образования, но и реформы 
бюджетного сектора, связанного с принятием 
Бюджетного кодекса РФ, Федеральных законов 
от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений». 
Услуги учреждений имеют следующий состав: 
1) услуги, оказываемые в рамках основной де-
ятельности; 2) услуги, не относящиеся к основ-
ной деятельности.

Государственные (муниципальные) услуги, 
оказываемые государственными (муниципаль-
ными) учреждениями в рамках реализации 
Федерального закона № 83-ФЗ направлены на 
реализацию вопросов, отнесенных к ве́дению 
их учредителя, которыми являются соответству-
ющие публично-правовые образования. Цель 
принятия указанного Закона — рост качества 
бюджетных (государственных и муниципаль-
ных) услуг.

Услуги государственные (муниципальные) 
учреждения оказывают в соответствии с зада-
ниями. Порядок формирования государствен-
ного задания является сферой обязательного 
правового регулирования исполнительной вла-
сти9. Согласно п. 3 ст. 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» государственные (муници-
пальные) задания для бюджетного учреждения 
формирует и утверждает соответствующий ор-
ган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя. Услуги, оказываемые учреждени-
ями в соответствии с Федеральным законом 
№ 83-ФЗ, включаются в перечень государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ.

Разделяем мнение о том, что на сегодняш-
ний день система предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг в сфере образова-
ния уже законодательно оформлена. В качестве 
основополагающих актов выступают следующие 

7 Образование в цифрах: 2018 : краткий статистический сборник / Л. М. Гохберг, Г. Г. Ковалева, Н. В. Кова-
лева [и др.] ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2018. С. 25.

8 URL: // www.gks.ru/wps/wcm/connetct/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/ (дата об-
ращения: 15.07.2019).

9 Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государ-
ственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» // СЗ РФ. 
2015. № 28. Ст. 4226.
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Федеральные законы: «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений».

Следует констатировать, что образование не-
изменно выступает одним из критериев оценки 
эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов РФ. Тем не менее 

анализ соответствующих Указов Президента РФ 
(2007, 2012, 2017, 2019 гг.) дает возможность 
увидеть изменения в подходах к показателям 
и методике оценки качества оказания образо-
вательных услуг. Сведенные нами в табличную 
форму данные демонстрируют различия каче-
ственного и количественного характера. В це-
лом таблица демонстрирует: во-первых, отсут-
ствие внимания к дошкольному образованию; 
во-вторых, сокращение используемых показа-
телей; в-третьих, отказ от применения опроса 
населения в качестве метода оценки.

Образование как критерий оценки эффективности
Нормативный 
правовой акт Показатели Методика

Указ 
 Президента РФ 
от 28.06.2007 
№ 82510

— Удельный вес лиц, сдавших единый государ-
ственный экзамен, от числа выпускников, 
участвовавших в едином государственном 
экзамене.

— Доля выпускников государственных (муни-
ципальных) учреждений начального и сред-
него профессионального образования, тру-
доустроившихся по полученной профессии 
в первый год, в общей численности выпуск-
ников таких учреждений.

— Удовлетворенность населения качеством об-
щего образования, начального и среднего 
профессионального образования (процент 
от числа опрошенных).

— Доля государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных учреждений, переведен-
ных:

а)  на нормативное подушевое финансирование;
б)  на новую (отраслевую) систему оплаты труда, 

ориентированную на результат.
— Расходы консолидированного бюджета субъ-

екта Российской Федерации в расчете на од-
ного обучающегося:

— на общее образование;
— на начальное и среднее профессиональное 

образование

Анализ и сопоставление по-
казателей, характеризу-
ющих:

1)  социально-экономиче-
ское развитие субъекта 
Российской Федерации, 
в том числе удовлетво-
ренность населения ка-
чеством предоставляемых 
государственных услуг 
и деятельностью органов 
исполнительной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации;

2)  конечные результаты 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации;

3)  эффективность исполь-
зования бюджетных ре-
сурсов в субъекте Россий-
ской Федерации;

4)  ход реализации инсти-
туциональных реформ 
в субъекте Российской 
Федерации11

10 Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 27. Ст. 3256.

11 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 “Об оценке эффективности деятельности органов испол-
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Нормативный 
правовой акт Показатели Методика

Указ 
 Президента РФ 
от 21.08.2012 
№ 119912

— Доля выпускников государственных (муници-
пальных) общеобразовательных учреждений, 
не сдавших единый государственный экзамен, 
в общей численности выпускников государ-
ственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений (утратил силу 01.01.2015).

— Доля обучающихся в государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных организа-
циях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизациях

Статистика13

Указ 
 Президента РФ 
от 14.11.2017 
№ 54814 

Оценка удовлетворенности населения услугами 
в сферах образования

Результаты социологических 
опросов

Указ 
 Президента РФ 
от 25.04.2019 
№ 19315 

Уровень образования 1) Доля населения в возрасте 
15—19 лет, охваченного об-
разованием;
2) коэффициент профессио-
нальной образованности ра-
бочей силы;
3) доля первокурсников16

Итак, исходя из многообразия, а также юри-
дической природы отношений, возникающих 
в сфере образования, образовательные орга-
низации предоставляют безвозмездные (бес-
платные) социальные образовательные услу-
ги и возмездные (платные) образовательные 

услуги. Тем самым гарантируется обеспечение 
государственных и частных интересов.

Считаем, что признание образования в каче-
стве блага не дает безапелляционного основа-
ния не признать многообразную образователь-
ную деятельность в качестве образовательной 

нительной власти субъектов Российской Федерации”» (вместе с Методикой оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) // СЗ РФ. 2009. № 17. Ст. 2083.

12 Указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 35. Ст. 4774.

13 Письмо Минобрнауки России от 25 ноября 2013 г. № АП-2257/08 «О направлении методики» // Адми-
нистратор образования. 2014. № 3.

14 Указ Президента РФ от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 47. Ст. 6963.

15 Указ Президента РФ от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2019. № 17. Ст. 2078.

16 Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2018 г. № 1373 «О методиках расчета показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2018. № 48. Ст. 7415.
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услуги. Во-первых, в силу того, что обществен-
ное благо — это и есть совокупность товаров 
и услуг. Во-вторых, нельзя отрицать того, что 
образовательная услуга является средством 
удовлетворения познавательной потребности 
человека и, как следствие, его развития.

Изложенное выше позволяет заключить, что 
образование — это социально значимое благо, 
реализуемое в качестве услуги (безвозмездной 
или возмездной), оказываемой субъектами, 
осуществляющими образовательную деятель-
ность.
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Некоторые аспекты толкования и применения 
ст. 35, 39, 45 СК РФ в судебной практике
Аннотация. В статье анализируются вопросы толкования и применения судами отдельных норм ст. 35, 39, 
45 СК РФ. Дается характеристика норм, посвященных регулированию имущественных отношений в семье 
и ответственности супругов по обязательствам, а также подробно раскрываются их виды. Анализируется 
понятие долга и необходимость его включения в нормы семейного законодательства. Особое внимание 
уделяется толкованию норм, направленных на порядок осуществления сделок с общим имуществом супру-
гов, порядка обращения взыскания по долгам супругов. Выявлены общие черты по осуществлению сделок 
с общим имуществом супругов и по сделкам, которые могут привести к возникновению общих долговых 
обязательств. Рассматривается судебная практика Верховного Суда РФ по указанной проблеме. Отмечают-
ся практические проблемы в сфере применения указанных норм права, а также противоречия в подходах 
законодателя и судов к регулированию однородных имущественных отношений в семейном праве. Даны 
предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: законный режим имущества супругов; имущественные правоотношения супругов; общая 
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39, 45 of the Family Code of the Russian Federation. The author describes the norms devoted to the regulation of 
property relations in the family and responsibility of spouses for obligations. The paper also provides for the details 
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of differnt types of obligations. The paper analyzes the concept of debt and the necessity of its inclusion in the 
family legislation. Particular attention is paid to the interpretation of the rules aimed at regulating the procedure 
for the implementation of transactions where the common property of spouses is involved, the procedure for the 
recovery of debts of spouses. Common features on the implementation of transactions with the common property 
of spouses and on transactions that can lead to the emergence of common debt obligations are elucidated. The 
paper carries out examination of the jurisprudence of the Supreme Court of the Russian Federation with regard to 
the issues under consideration. The author focuses on practical problems in the field of application of these norms 
of law, as well as contradictions in approaches of the law-maker and courts to the regulation of homogeneous 
property relations in family law. The author gives suggestions on improvement of legislation.
Keywords: legal regime of property of spouses; property relations of spouses; common property of spouses; 
obligations of spouses on debts; institute of crediting of citizens; presumption of consent of the spouse; state 
registration of the transaction; civil law transactions; approaches of the law-maker to dispute resolution; 
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Развитие рыночной экономики в совре-
менной России обусловило серьезные из-
менения, затронувшие все сферы жизни 

общества. Это, в свою очередь, вызвало прин-
ципиальные изменения практически во всех 
отраслях права.

Законодательного регулирования потребо-
вали отношения, которые ранее не являлись 
предметом пристального внимания законо-
дателя. Не явилось исключением и семейное 
право.

Указанные изменения права носят объектив-
ный характер, отражая, как это и должно быть, 
изменения в жизни общества, в том числе ши-
рокое проникновение товарно-денежных от-
ношений в те сферы, в которых они ранее не 
играли столь важной роли1.

Действующий Семейный кодекс содержит 
гл. 7—9, посвященные регулированию иму-
щественных отношений в семье, в том числе 
ответственности супругов по обязательствам, 
и содержит нормы, в том числе ранее не зна-
комые праву СССР2.

Так, например, регулированию законного 
режима имущества супругов и договорного 

режима имущества супругов в нем посвящены 
специальные главы.

Примером экономических изменений в по-
вседневной жизни общества, влияющих, по-
мимо прочего, и на имущественное состояние 
семей, может служить развитие института кре-
дитования в современной России, в том числе 
института кредитования граждан.

Если в СССР так называемые «потребитель-
ские» кредиты все же не составляли серьезной 
части бюджета обычной семьи, то в настоящее 
время кредитные правоотношения как вид пра-
воотношений, порождающих имущественные 
обязательства, являются повседневной частью 
быта многих семей3.

Семейный кодекс регулирует вопросы, свя-
занные как с имущественными обязательствами 
семьи в целом, так и с индивидуальными обяза-
тельствами одного из супругов, четко разделяя 
эти два понятия.

Пункт 3 ст. 39 СК РФ содержит следующую 
норму: «Общие долги супругов при разделе об-
щего имущества супругов распределяются меж-
ду супругами пропорционально присужденным 
им долям».

1 Нечаева А. М. Семейное право : курс лекций. М., 2001. С. 122—123.
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 1996. 

№ 1.
3 Эзрох Ю. С. Потребительское кредитование в России и СССР // Деньги и кредит. 2013. № 12. С. 60—65.
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Таким образом, законом установлено общее 
правило, в соответствии с которым, при разделе 
общего имущества, подлежат учету и разделу 
также общие долги супругов.

С нашей точки зрения, включив понятие 
долга в статью, регулирующую раздел общего 
имущества, законодатель косвенно отнес общие 
долги супругов к общему имуществу супругов, 
предоставив тем самым дополнительные ар-
гум енты в давнем теоретическом споре сторон-
никам включения долгов супругов в их общее 
имущество4.

Значительный практический интерес пред-
ставляют нормы ст. 45 СК РФ. Для целей настоя-
щего исследования имеют значение следующие 
ее положения:

«1. По обязательствам одного из супругов 
взыскание может быть обращено лишь на иму-
щество этого супруга. При недостаточности этого 
имущества кредитор вправе требовать выдела 
доли супруга-должника, которая причиталась бы 
супругу-должнику при разделе общего имуще-
ства супругов, для обращения на нее взыскания.

2. Взыскание обращается на общее имуще-
ство супругов по общим обязательствам су-
пругов, а также по обязательствам одного из 
супругов, если судом установлено, что все, по-
лученное по обязательствам одним из супру-
гов, было использовано на нужды семьи. При 
недостаточности этого имущества супруги не-
сут по указанным обязательствам солидарную 
ответственность имуществом каждого из них».

Следовательно, законодатель четко подраз-
деляет три вида обязательств.

Первый вид — обязательство одного из су-
пругов, по которому он несет ответственность 
своим собственным имуществом, а при его 
недостаточности также отвечает своей долей 
в общем имуществе супругов, выдела которой 
вправе требовать кредитор.

Второй вид обязательств — общие обяза-
тельства супругов, по которым они, соответ-
ственно, отвечают общим имуществом.

Третий вид — обязательства одного из су-
пругов, по которым взыскание может быть об-
ращено на общее имущество супругов, если 
судом будет установлено, что все, полученное 
по обязательствам одним из супругов, было ис-
пользовано на нужды семьи.

Тем самым, на первый взгляд, законодатель 
исчерпывающе урегулировал рассматриваемое 
правоотношение.

При этом следует иметь в виду, что в пра-
воприменительной практике нормы п. 3 ст. 39 
СК РФ и п. 1 и 2 ст. 45 СК РФ вполне, с нашей 
точки зрения, правомерно связывают между 
собой, так как, объединенные единой логикой 
регулирования одного и того же правоотноше-
ния, они, безусловно, дополняют друг друга5.

Можно, конечно, обратить внимание, что 
формально нормы указанных статей СК РФ пред-
назначены для регулирования различных право-
вых ситуаций. Пункт 3 ст. 39 СК РФ устанавливает 
порядок распределения общих долгов супругов 
при разделе имущества, а пункт 2 ст. 45 СК РФ 
определяет порядок взыскания общих долгов. 
В то же время обе нормы направлены на регули-
рование (пусть и в рамках различных правовых 
механизмов, в которых задействованы различ-
ные субъекты), по сути, одного и того же правоот-
ношения — отношений, складывающегося в про-
цессе правового регулирования долгов супругов.

Таким образом, с моей точки зрения, Верхов-
ный Суд вполне правомерно применил анало-
гию закона, связав указанные нормы в единую 
правовую конструкцию. Правомерность этой по-
зиции подтверждает и Конституционный Суд РФ. 
При изучении жалобы гражданки Лебедевой им 
было установлено, что подобное толкование 
нормы ст. 45 СК РФ ничьих прав не нарушает6.

4 Тархов В. А. Имущественные отношения супругов. Саратов, 1969. С. 55 ; Антокольская М. В. Семейное пра-
во. М. : Юрист, 2002. С. 180—181 ; Рясенцев В. А. Советское семейное право. М., 1982. С. 94 ; Ершова Н. М. 
Имущественные правоотношения в семье. М., 1979. С. 63 ; Канаков Л. А. Общая собственность супругов // 
Нотариус. 2008. № 1. С. 37—38 ; Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула : Автограф, 2001. С. 128. 

5 Определение Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 18-КГ16-134 // СПС «Гарант». 
6 Определение Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 4-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Лебедевой Елены Александровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 
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Правовая доктрина в основном единообраз-
но оценивает и дает толкование указанных 
норм7.

Вопросам имущественных обязательств су-
пругов посвящена обширная судебная практика, 
включая определения и обзор судебной прак-
тики Верховного Суда РФ.

Таким образом, на первый взгляд, с толкова-
нием и применением рассматриваемых норм 
права не возникает особых вопросов ни в пра-
вовой теории, ни в судебной практике.

В то же время то обстоятельство, что Вер-
ховный Суд вынужден регулярно возвращаться 
к анализу и оценке применения норм права, 
регулирующих имущественные обязательства 
супругов, с нашей точки зрения, свидетельствует 
о том, что в данной области существуют серьез-
ные проблемы.

Они не очевидны и лежат в плоскости не 
столько самих норм указанных статей СК РФ, а, 
видимо, связаны с их пониманием в комплек-
се со смежными составами семейного права 
и прежде всего нормами, регулирующими за-
ключение супругами сделок с общим имуще-
ством (ст. 35 СК РФ).

Целесообразность рассмотрения их в ком-
плексе подтверждается и Верховным Судом РФ, 
который в Обзоре судебной практики Верховно-
го Суда РФ № 1 от 13 апреля 2016 г. проводит 
сравнительный анализ применения обоих упо-
мянутых правовых составов, разъясняя нижесто-
ящим судам разницу в подходах к оценке этих, 
в общем-то, весьма сходных правоотношений8.

Анализу этих различных подходов законода-
теля и судов к разрешению аналогичных по сво-
ей сути и по своему значению для участников 
имущественных споров в семейном праве и по-
священо настоящее исследование. В нем мы 
сознательно не касаемся анализа общих обяза-
тельств супругов, относящихся к внедоговорным 
обязательствам, например обязательств, возни-

кающих из совместного причинения вреда. Все 
же подавляющая масса обязательств супругов, 
общих и индивидуальных, возникает в процессе 
нормального гражданского оборота.

Судебная практика по применению п. 3 
ст. 39 СК РФ определяет основные критерии, 
по которым обязательства могут быть призна-
ны обязывающими обоих супругов, логически 
связывая их, как было уже отмечено, с нормами 
ст. 45 СК РФ: «...в случае заключения одним из 
супругов договора займа или совершения иной 
сделки, связанной с возникновением долга, та-
кой долг может быть признан общим лишь при 
наличии обстоятельств, вытекающих из пункта 2 
статьи 45 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации, бремя доказывания которых лежит 
на стороне, претендующей на распределение 
долга.

Исходя из положений приведенных выше 
правовых норм для распределения долга в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 39 Семейного кодек-
са Российской Федерации обязательство долж-
но являться общим, то есть возникнуть по ини-
циативе обоих супругов в интересах семьи, либо 
являться обязательством одного из супругов, по 
которому все полученное было использовано на 
нужды семьи... Юридически значимым обстоя-
тельством по данному делу являлось выяснение 
вопроса о том, были ли потрачены денежные 
средства, полученные супругом по кредитным 
договорам, на нужды семьи...»9.

Таким образом, Верховный Суд РФ не только 
определяет юридически значимые обстоятель-
ства для признания долга общим, но и подчер-
кивает, что бремя доказывания в рассматривае-
мых спорах распределяется сторонами по обще-
му принципу, предусмотренному ст. 56 ГПК РФ. 
То есть каждая сторона обязана доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается.

В данном и последующих рассматриваемых 
случаях обязанность доказывания того обстоя-

статьи 34, пунктом 3 статьи 39 и пунктом 2 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации // СПС 
«КонсультантПлюс».

7 Ерохина Е. В., Найденова И. А. Семейное право. Оренбург : ОГУ, 2014. С. 106—109.
8 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2016 № 1 (2016) // СПС «Га-

рант». 
9 Определение Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 18-КГ16-134 // СПС «Гарант».
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тельства, что возникновение долга произошло 
по инициативе обоих супругов в интересах се-
мьи и все полученное было использовано на 
нужды семьи, возложена на лицо, ссылающееся 
на общность долга. Последнее является вполне 
стабильной позицией Верховного Суда РФ по 
названной категории дел.

Проанализируем содержание и практику 
применения п. 1 и 2 ст. 45 СК РФ.

Пункт 1 названной статьи корреспондирует 
с общей нормой ст. 24 ГК РФ, то есть гражданин 
отвечает по собственным обязательствам всем 
своим имуществом, за исключением имущества, 
на которое в соответствии с законом не может 
быть обращено взыскание. Следовательно, су-
пруг, выступая в гражданском обороте в соб-
ственных интересах, а не в интересах семьи, 
лично отвечает по своим обязательствам. Это 
правило полностью соответствует доктрине, 
признающей, что супруги в браке имеют и лич-
ные интересы, отличные от интересов семьи10.

Например, супруг взял кредит с целью по-
играть в казино. Разумеется, обязательство по 
его возврату не может быть признано обязатель-
ством семьи в целом. Вполне логично, что закон 
требует в этой ситуации удовлетворения претен-
зий кредитора за счет в первую очередь личного 
имущества должника. И лишь при недостаточ-
ности этого имущества кредитор вправе требо-
вать выдела доли супруга-должника из общего 
имущества для обращения на нее взыскания.

В любом случае на практике это означает 
фактический раздел общего имущества супругов 
в порядке, предусмотренном ст. 38, 39 СК РФ.

По общим обязательствам супругов, то есть 
обязательствам, принятым совместно в инте-
ресах семьи, супруги отвечают совместно. При 
этом на основании п. 2 ст. 45 СК РФ взыскание 
обращается в первую очередь на общее имуще-
ство супругов. При недостаточности указанного 
имущества супруги несут солидарную ответ-
ственность имуществом каждого из них.

Аналогичный порядок взыскания установлен 
законом и для исполнения обязательств одного 

из супругов, если судом установлено, что все, 
полученное по обязательствам одним из су-
пругов, было использовано на нужды семьи. 
Такое же толкование рассматриваемой нормы 
содержит и правовая доктрина11. Достаточно ти-
пичным для Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ является следующая 
правовая позиция, изложенная в определении 
по одному из рассматриваемых дел с исковым 
требованием кредитора о взыскании долга со-
лидарно с обоих супругов:

«Согласно пункту 2 статьи 45 Семейного ко-
декса Российской Федерации взыскание обра-
щается на общее имущество супругов по общим 
обязательствам супругов, а также по обязатель-
ствам одного из супругов, если судом установ-
лено, что все, полученное по обязательствам 
одним из супругов, было использовано на нуж-
ды семьи...

Пунктом 2 статьи 35 Семейного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 253 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
установлена презумпция согласия супруга на 
действия другого супруга по распоряжению об-
щим имуществом.

Однако положения о том, что такое согласие 
предполагается также в случае возникновения 
у одного из супругов долговых обязательств 
с третьими лицами, действующее законодатель-
ство не содержит...

Следовательно, в случае заключения одним 
из супругов договора займа или совершения 
иной сделки, связанной с возникновением дол-
га, такой долг может быть признан общим лишь 
при наличии обстоятельств, вытекающих из пун-
кта 2 статьи 45 Семейного кодекса Российской 
Федерации, бремя доказывания которых лежит 
на стороне, претендующей на распределение 
долга»12.

Аналогично Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ при рассмотре-
нии другого дела прямо указывает: «...в случае 
заключения одним из супругов договора займа 
или совершения иной сделки, связанной с воз-

10 Ильина О. Ю. Проблемы интереса в семейном праве РФ. М. : Городец, 2007, 192 с. 
11 Ерохина Е. В., Найденова И. А. Указ. соч. С. 108.
12 Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2015 № 5-КГ14-162 // СПС «Гарант».
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никновением долга, такой долг может быть при-
знан общим лишь при наличии обстоятельств, 
вытекающих из пункта 2 статьи 45 Семейного 
кодекса Российской Федерации, бремя доказы-
вания которых лежит на стороне, претендующей 
на распределение долга»13.

Приведенный анализ судебной практики 
показывает, что высшая судебная инстанция 
при рассмотрении указанной категории дел 
стабильно связывает применение нормы п. 3 
ст. 39 СК РФ с нормой п. 2 ст. 45 СК РФ, исполь-
зуя обстоятельства, вытекающие из последней, 
для определения критериев признания долга 
общим. Кроме того, приведенная судебная 
практика содержит четкое требование о возло-
жении обязанности по доказыванию на сторону, 
требующую признать долг общим.

Совершенно иной подход наблюдается 
в толковании и применении положений ст. 35 
СК РФ, регулирующей порядок владения, поль-
зования и распоряжения общим имуществом 
супругов. На наш взгляд, это в первую очередь 
обусловлено толкованием и применением 
п. 2 действующей формулировки указанной 
нормы, устанавливающей правило, именуе-
мое в доктрине презумпцией согласия супруга 
на совершение сделки с общим имуществом: 
«При совершении одним из супругов сделки по 
распоряжению общим имуществом супругов 
предполагается, что он действует с согласия 
другого супруга. Сделка, совершенная одним 
из супругов по распоряжению общим имуще-
ством супругов, может быть признана судом 
недействительной по мотивам отсутствия согла-
сия другого супруга только по его требованию 
и только в случаях, если доказано, что другая 
сторона в сделке знала или заведомо должна 
была знать о несогласии другого супруга на со-
вершение данной сделки».

Пункт 3 ст. 35 СК РФ устанавливает исключе-
ния из общей нормы, закрепленной в п. 2 той 
же статьи, предусматривая для определенных 
видов сделок необходимость получения но-
тариально удостоверенного согласия другого 
супруга.

Судебная практика Верховного Суда РФ по 
указанной категории дел достаточно стабильна. 
Примером типичного правового подхода выс-
шей судебной инстанции к применению норм 
ст. 35 СК РФ может служить, в частности, следу-
ющая правовая конструкция Судебной коллегии 
по гражданским делам:

«Владение, пользование и распоряжение об-
щим имуществом супругов осуществляются по 
обоюдному согласию супругов (пункт 1 статьи 35 
Семейного кодекса Российской Федерации...

При этом следует учитывать, что пунктом 2 
статьи 35 Семейного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 2 статьи 253 Гражданского кодек-
са Российской Федерации установлена презумп-
ция согласия супруга на действия другого супруга 
по распоряжению общим имуществом.

Следовательно, в случае оспаривания дей-
ствий, совершенных одним из супругов по рас-
поряжению общим имуществом, применитель-
но к положениям пункта 2 статьи 35 Семейного 
кодекса Российской Федерации бремя доказы-
вания обстоятельств распоряжения имуществом 
без согласия другого супруга лежит на стороне, 
оспаривающей сделку»14.

Аналогичный подход в применении рассма-
триваемой нормы права Верховный Суд РФ 
демонстрирует также в ряде других своих ре-
шений. В частности, в следующем решении суд 
представил свою трактовку соотношения п. 2 
и 3 ст. 35 СК РФ:

«В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Семей-
ного кодекса при совершении одним из супру-
гов сделки по распоряжению общим имуще-
ством супругов предполагается, что он действует 
с согласия другого супруга.

Исключение из данного правила содержится 
в пункте 3 статьи 35 Семейного кодекса, соглас-
но которому необходимость получения нотари-
ально удостоверенного согласия другого супруга 
требуется для совершения одним из супругов 
сделки по распоряжению недвижимостью 
и сделки, требующей нотариального удосто-
верения и (или) регистрации в установленном 
законом порядке.

13 Определение Верховного Суда РФ от 04.04.2017 № 18-КГ16-196 // СПС «Гарант». 
14 Определение Верховного Суда РФ от 12.06.2016 № 18-КГ 16-50 // СПС «Гарант».
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Таким образом, статья 35 Семейного кодекса 
направлена на определение правового режи-
ма распоряжения общим имуществом супругов 
и устанавливает в том числе правило, согласно 
которому для совершения одним из супругов 
сделки, требующей регистрации в установлен-
ном законом порядке, необходимо получить 
нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга. Из указанной нормы следует, что согла-
сие супруга требуется только при совершении 
другим супругом подлежащей государственной 
регистрации сделки по распоряжению общим 
имуществом»15.

И если с общим подходом суда, изложен-
ным выше, можно согласиться, то вывод об 
отсутствии необходимости согласия супруга на 
совершение сделок, не подлежащих государ-
ственной регистрации, по нашему убеждению, 
противоречит не только общим принципам се-
мейного права, но и норме, содержащейся в п. 1 
ст. 35 СК РФ. Данный вывод суда противоречит 
и правовой доктрине, в которой общепринятым 
является вывод о том, что «презумпция согла-
сия» является лишь оспоримым предположени-
ем16. Более того, неоднократно включая вопрос 
согласия участника совместной собственности 
в предмет доказывания по конкретным делам, 
Верховный Суд тем самым подтвердил необхо-
димость существования такого согласия: «Исхо-
дя из положений вышеприведенных правовых 
норм суду при разрешении спора о признании 
недействительной сделки по распоряжению 
общим имуществом, совершенной одним из 
участников совместной собственности, следо-
вало установить наличие или отсутствие полно-
мочий у участника совместной собственности на 
совершение сделки по распоряжению общим 
имуществом, которые возникают у этого участ-
ника в случае согласия остальных участников 
совместной собственности на совершение такой 

сделки... Указанные обстоятельства являются 
юридически значимыми и подлежащими уста-
новлению для правильного разрешения дела»17.

К сожалению, Верховный Суд в рамках этой 
же логики неправомерно распространил дей-
ствие «презумпции согласия» и на оценку пра-
воотношений между самими супругами18. Тем 
самым, с нашей точки зрения, Верховный Суд 
создает серьезный дисбаланс в защите имуще-
ственных прав супругов, отдавая совершенно 
необоснованное предпочтение правам супруга, 
совершившего сделку с общим имуществом.

Выше был приведен краткий анализ толко-
вания и правоприменения норм СК РФ, регули-
рующих распределение общих долгов между 
супругами при разделе имущества (ст. 39 СК РФ), 
порядок обращения взыскания по долгам супру-
гов (ст. 45 СК РФ), а также осуществления сделок 
с общим имуществом супругов (ст. 35 СК РФ). 
Он позволяет сделать вывод, что законодатель, 
а вслед за ним и высшая судебная инстанция 
применяют два принципиально различных под-
хода к правоотношениям, регулируемым ст. 39, 
45 СК РФ, и правоотношениям, регулируемым 
ст. 35 СК РФ. Если в первом случае обязанность 
по доказыванию обстоятельств, имеющих зна-
чение для оценки правоотношения, прежде все-
го совершение указанной сделки в интересах 
семьи, возложена на супруга, совершавшего 
сделку, либо иное лицо, требующее признать 
обязательство общим для семьи, то во втором 
аналогичная обязанность возложена на супруга, 
изначально не являвшегося участником сделки. 
Эту разницу в подходах Верховный Суд РФ, как 
было показано ранее, неоднократно демон-
стрировал в своих определениях по конкрет-
ным делам.

Более того, общее и носящее, с нашей точки 
зрения, принципиальный методологический ха-
рактер разъяснение правовой позиции пред-

15 Определение Верховного Суда РФ от 24.06. 2016 № 304-КГ16-369 // СПС «Гарант».
16 Глинка В. И. К вопросу о равных правах супругов на приобретенное в браке имущество // Научный подход 

к общественному развитию. 2016. С. 14.
17 Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2017 № 46-КГ17-3 // СПС «Гарант».
18 Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2016 № 25-КГ15-14 ; определение Верховного Суда РФ от 

10.10.2017 № 5-КГ17-118 ; определение Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 4-КГ17-22 ; определение 
Верховного Суда РФ от 16.06.2013 № 5-КГ13-70 // СПС «Гарант».
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ставлено в Обзоре судебной практики Верхов-
ного Суда РФ № 1 (2016). В пункте 5 указанного 
Обзора, в частности, говорится следующее:

«В соответствии с п. 3 ст. 39 СК РФ общие 
долги супругов при разделе общего имущества 
супругов распределяются между супругами про-
порционально присужденным им долям.

Согласно п. 2 ст. 45 СК РФ взыскание обраща-
ется на общее имущество супругов по общим 
обязательствам супругов, а также по обязатель-
ствам одного из супругов, если судом установ-
лено, что все, полученное по обязательствам 
одним из супругов, было использовано на нуж-
ды семьи.

Таким образом, для возложения на П. со-
лидарной обязанности по возврату заемных 
средств обязательство должно являться общим, 
то есть, как следует из п. 2 ст. 45 СК РФ, возник-
нуть по инициативе обоих супругов в интересах 
семьи, либо являться обязательством одного 
из супругов, по которому все полученное было 
использовано на нужды семьи.

Пунктом 2 ст. 35 СК РФ, п. 2 ст. 253 ГК РФ уста-
новлена презумпция согласия супруга на дей-
ствия другого супруга по распоряжению общим 
имуществом.

Однако положения о том, что такое согласие 
предполагается также в случае возникновения 
у одного из супругов долговых обязательств 
с третьими лицами, действующее законодатель-
ство не содержит.

Следовательно, в случае заключения одним 
из супругов договора займа или совершении 
иной сделки, связанной с возникновением дол-
га, такой долг может быть признан общим лишь 
при наличии обстоятельств, вытекающих из п. 2 
ст. 45 СК РФ, бремя доказывания которых лежит 
на стороне, претендующей на распределение 
долга».

Как можно убедиться, Президиум Верховно-
го Суда уже на уровне обзора судебной прак-
тики повторил оценки, которые Верховный Суд 
стабильно указывает в своих определениях по 
конкретным делам.

Следует отметить, что эта позиция Верхов-
ного Суда формально-юридически полностью 
соответствует действующему в настоящее время 
законодательству Российской Федерации. В то 

же время именно повторяемость и обширность 
аналогичной судебной практики, требующей 
регулярного вмешательства Верховного Суда 
с соответствующими разъяснениями, порождает 
вывод о том, что нижестоящим судам зачастую 
сложно воспринять и применить два диаме-
трально разных подхода при оценке сходных 
правоотношений.

По нашему мнению, правоотношения по 
осуществлению сделок с общим имуществом 
супругов и по сделкам, которые могут привести 
к возникновению общих долговых обязательств 
супругов, имеют основные общие черты:
1. Оба вида правоотношений — имуществен-

ные правоотношения, регулируемые одно-
временно нормами семейного и граждан-
ского права.

2. Оба вида правоотношений связаны с общей 
совместной собственностью супругов, ее 
формированием и разделом.

3. В обоих видах правоотношений на стадии 
заключения сделки с третьим лицом, как 
правило, не участвует один из супругов.

4. В обоих видах правоотношений участвует 
стороннее по отношению к супругам лицо — 
покупатель или кредитор, чьи права зависят 
от юридически значимых действий супругов.

5. В обоих видах правоотношений супруг — 
участник правоотношения должен, с точки 
зрения законодателя, действовать в интере-
сах семьи.

6. Оба вида правоотношений регулируют сдел-
ки, которые зачастую имеют значительное 
влияние на формирование и расходование 
общей собственности супругов и, следо-
вательно, серьезно затрагивают не только 
непосредственных участников сделки, но 
и интересы семьи, а в конечном итоге того 
супруга, который не принимает участия 
в сделке.
Следовательно, с нашей точки зрения, рас-

сматриваемые правоотношения имеют одну 
и ту же социально-экономическую и крайне 
близкую правовую природу.

В то же время, как мы уже неоднократно 
отмечали, подходы законодателя и судебных 
инстанций к их регулированию прямо проти-
воположны. Разница, как это подчеркивает 
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Верховный Суд, состоит в том, что норма ст. 35 
СК РФ содержит так называемую презумпцию 
согласия второго супруга на совершение сделок 
с общим имуществом, а нормы, регулирующие 
долговые обязательства супругов, аналогичной 
презумпции не содержат.

Мы считаем, что рассматриваемые правоот-
ношения по социально-экономической и пра-
вовой природе максимально тождественны. 
В этой ситуации представляется логичным, 
чтобы в рамках кодифицированного законо-
дательного акта, которым является Семейный 
кодекс РФ, сходные правоотношения регули-
ровались единым способом, в рамках единых 
логических подходов.

Тем не менее, как это было показано выше, 
подходы законодателя, а вслед за ним и судей 
совершенно различны. В российской юриди-
ческой доктрине стало уже аксиомой утверж-
дение, что введение «презумпции согласия» 
призвано защитить гражданский оборот и до-
бросовестных приобретателей19. Согласимся, 
что это было целью законодателя. Но такое со-
гласие порождает ряд вопросов.

Кредитные отношения, к которым прежде 
всего относятся нормы п. 3 ст. 39 и ст. 45 СК РФ, 
в широком понимании термина также относят-
ся к гражданскому обороту20. Более того, с каж-
дым годом эта часть гражданского оборота ста-
новится все более значимой в повседневной 
жизни российских семей. Предполагаем, что 
кредиторы в своей основной массе являются 
не менее добросовестными участниками сде-
лок, чем покупатели имущества, составляющего 
совместную собственность супругов. При этом 
законодатель считает необходимым обеспечить 
повышенную защиту гражданского оборота 
и интересов добросовестных приобретателей 
предметов общей собственности супругов, но 
отказывает в аналогичной защите гражданского 
оборота и кредиторов в кредитных правоотно-
шениях.

Обратим внимание, что, исключив ряд зна-
чимых сделок из сферы действия «презумпции 
согласия» (п. 3 ст. 35 СК РФ), законодатель от-
нюдь не парализовал гражданский оборот в ука-
занной сфере, а нашел при всех его издержках 
более сбалансированный механизм защиты 
интересов сторон в этих видах сделок.

Давая оценку правовому регулированию 
долгов супругов, Верховный Суд, как уже было 
отмечено, напоминает, что «согласно пункту 3 
статьи 308 Гражданского кодекса Российской 
Федерации обязательство не создает обязан-
ностей для иных лиц, не участвующих в нем 
в качестве сторон (для третьих лиц)»21.

К сожалению, Верховный Суд зачастую, как 
было показано выше, отступает от указанного 
принципа, разрешая споры, связанные с распо-
ряжением общим имуществом супругов.

Возвращаясь к судебной практике, отметим 
следующее. При одновременном существова-
нии двух описанных подходов к регулированию 
сходных правоотношений неудивительно, что 
судьи постоянно совершают ошибки с точки 
зрения действующего законодательства при 
распределении обязанностей по доказыванию 
между сторонами, при определении обстоя-
тельств, существенных для разрешения дела, 
и решении иных связанных с этим правовых 
проблем.

Нестабильная судебная практика судов пер-
вой и второй инстанции в этой сфере, естествен-
но, порождает неопределенность в правоот-
ношениях. Все это в конечном счете не может 
не сказываться на стабильности того самого 
гражданского оборота, который по изначальной 
идее должна защищать норма о «презумпции 
согласия» супруга.

Дополнительные проблемы создает то обсто-
ятельство, что, применяя ст. 35 СК РФ, Верхов-
ный Суд, с нашей точки зрения, совершенно не-
правомерно распространил действие «презумп-
ции согласия» на правоотношения между сами-

19 Граве К. А. Имущественные отношений супругов. М., 1960. С. 45.
20 Виниченко Ю. В. Понятие «оборот» в частном праве России и Украины // Ученые записки Таврического 

национального университета имени В. И. Вернадского. Серия : Юридические науки. 2013. Т. 26 (65). 
№ 2-2. С. 90—97. 

21 Определение Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 18-КГ16-134 // СПС «Гарант».
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ми супругами22. И если ее действие в отношении 
«супруг-продавец — третье лицо» еще можно 
объяснить защитой гражданского оборота, инте-
ресов добросовестных приобретателей, в конце 
концов традиционной логикой правового регу-
лирования в рамках п. 2 ст. 253 ГК РФ, то такое 
распространительное толкование «презумпции 
согласия» на отношения между супругами, с на-
шей точки зрения, не имеет серьезных ни соци-
ально-экономических, ни правовых оснований.

Последнее, с нашей точки зрения, должно 
стать предметом самостоятельного углублен-
ного исследования. В рамках настоящей работы 
лишь отметим, что даже в том виде, в котором 
она существует на данный момент в законе, не 
говоря уже о ее расширительном толковании, 
«презумпция согласия супругов» порождает се-
рьезный дисбаланс в защите интересов супруга, 
совершившего сделку с общим имуществом, 
и супруга, в силу указанной сделки ущемлен-
ного в своих законных имущественных правах. 
В рамках регулирования сходных как по соци-

ально-экономической, так и по правовой приро-
де отношений закон не может содержать двух 
диаметрально различных подходов к такому 
регулированию. Разрешение указанной про-
блемы, по нашему убеждению, должно быть 
осуществлено путем дальнейшего совершен-
ствования законодательства о браке и семье.

В частности, первым шагом к этому могло 
бы послужить изменение формулировки п. 2 
ст. 35 СК РФ, которое бы однозначно исключи-
ло распространение «презумпции согласия» на 
правоотношения, возникающие между самими 
супругами по поводу распоряжения их общей 
собственностью, что привело бы к автоматиче-
скому изменению правил по распределению 
бремени доказывания в данной категории дел.

Тем самым такое изменение действующего 
законодательства поставило бы супругов в их 
правовых спорах между собой в равное поло-
жение. Что, с нашей точки зрения, соответствует 
принципу равенства супругов, закрепленному 
в семейном праве.
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Фактическое основание иска: понятие и состав
Аннотация. Фактическое основание иска составляют те факты, которые обосновывают требование истца. 
В основание иска могут входить различные факты, имеющие юридическое значение. Эти факты классифи-
цируются на правообразующие (правопроизводящие), правопрепятствующие, правоизменяющие и пра-
вопрекращающие. Некоторые авторы в качестве самостоятельного вида фактов, которые могут входить 
в основание иска, выделяют факты нарушения или оспаривания права либо законного интереса. В статье 
обосновывается отнесение данных фактов к правообразующим. Подвергаются критике также взгляды, 
согласно которым признаются неверными понимание под основанием иска юридических фактов и возмож-
ность истца обосновывать иск любыми фактами реальной действительности, в том числе имеющими лишь 
информативное значение. Автор высказывает отрицательное отношение и к распространенному в граж-
данско-процессуальной науке делению основания иска на активное и пассивное, поскольку включаемые 
в пассивное основание иска правонарушающие факты, нередко именуемые фактами повода к иску, являются 
правопроизводящими фактами, а значит, должны быть отнесены к активному основанию иска. Излишним 
и искусственно усложняющим структуру основания иска представляется отграничение фактов активной 
и пассивной легитимации от остальных фактов. В процессуальной теории было высказано мнение о том, 
что основанием иска вовсе не обязательно является именно то, на что указал истец. Между тем в данном 
случае допускается смешение понятий «основание иска» и «основание удовлетворения иска», в связи с чем 
указанный взгляд не может быть признан правильным. Таким образом, в учении о фактическом основании 
иска содержится значительное количество недостатков, требующих устранения.
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Abstract. The factual basis of the claim consists of facts substantiating the plaintiff’s cause of action. The cause 
of action may include various facts of legal significance. These facts are classified into legal (right-initiating), right-
obtrusive, right-changing and right-terminating. Some authors, as an independent type of facts that may be included 
in the cause of action, highlight the facts of violation or challenge of the right or legitimate interest. The paper 
substantiates the attribution of these facts to the right-creating ones. The paper subjects to criticism the views 
that claim that legal facts and the ability of the plaintiff to substantiate the cause of action by any facts including 
those of only informative significance are wrong. The author also expresses a negative attitude to the widespread 
division of the grounds of the cause of action into active and passive. Right-infringing factors included into the 
passive cause of action — often referred to as facts causing the action — are in fact right-generating factors. Thus, 
they must be referred to as the active cause of action. Distinguishing the facts of active and passive legitimation 
from the other facts superfluously and artificially complicates the structure of the cause of action. In procedural 
theory, it was suggested that the cause of action was not necessarily based on what the plaintiff had pointed out. 
In this case, however, it is permissible to mix the concepts of “cause of action” and “cause of satisfaction”, and, 
therefore, this view cannot be considered correct. Thus, the doctrine on the actual basis of the cause of action 
contains a significant number of shortcomings that need to be eliminated.
Keywords: lawsuit; factual basis; legal facts; right-making facts; right-hindering facts; right-changing facts; right-
terminating facts; right-infringing facts; cause of action; active cause of action; passive cause of action.
Cite as: Ivakin VN. Fakticheskoe osnovanie iska: ponyatie i sostav [A Factual Ground of a Cause of Action: 
A Concept and Elements]. Aktualnye problemy rossiyskogo prava. 2020;15(4):74—82. DOI: 10.17803/1994-
1471.2020.113.4.074-082. (In Russ., abstract in Eng.).

Наряду с предметом иска к признакам, ин-
дивидуализирующим иск, относится его 
основание. Значение основания иска за-

ключается в том, что его анализ позволяет опре-
делить возможность удовлетворения требова-
ния истца, обращенного к суду. Как и предмет 
иска, его основание позволяет также решить 
возникающие в практике вопросы о внутреннем 
и внешнем тождестве исков.

В процессуальной теории обычно под осно-
ванием иска понимают те факты, которые обо-
сновывают требование истца1. Обязательное их 
указание в исковом заявлении предусмотрено 
ст. 131 ГПК РФ (п. 5 ч. 2). Эти обстоятельства 
должны представлять собой юридические фак-
ты, т.е. факты, с наличием которых закон связы-
вает возникновение, изменение или прекра-
щение правоотношений, служащих предметом 

1 См., например: Пушкарь Е. Г. Исковое производство в советском гражданском процессе (Процессуальные 
последствия возбуждения дел). Львов : Вища школа, 1978. С. 133 ; Щеглов В. Н. Иск о судебной защите 
гражданского права : лекции для студентов. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1987. С. 17 ; Пятилетов И. М. 
Иск // Гражданское процессуальное право России : учебник для вузов / под ред. М. С. Шакарян. М. : 
Былина, 1996. С. 120 ; Михайлов С. М., Пятилетов И. М. Иск // Гражданский процесс : учебник для ба-
калавров / отв. ред. В. В. Блажеев, Е. Е. Уксусова. М. : Проспект, 2015. С. 210 ; Ярков В. В. Иск и право на 
иск : учебник для студентов высших юридических учебных заведений / Уральский гос. юрид. ун-т ; отв. 
ред. д-р юрид. наук, проф. В. В. Ярков. 10-е изд., перераб. и доп. М. : Статут, 2017. С. 258 ; Федина А. С. 
Иск // Гражданский процесс : учебник / под ред. Л. В. Тумановой. М. : Проспект, 2019. С. 183. 
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судебного рассмотрения. В данном случае речь 
идет о фактическом основании иска.

В основание иска могут входить различные 
факты, имеющие юридическое значение: со-
вершение сделки (заключение договора); на-
рушение права; обстоятельства, обусловливаю-
щие возникновение права наследования; при-
чинение вреда и др. В зависимости от характе-
ра порождаемых ими правовых последствий 
эти факты классифицируют на правообразую-
щие, правопрепятствующие, правоизменяющие 
и правопрекращающие. Некоторыми автора-
ми в качестве самостоятельного вида фактов, 
которые могут входить в основание иска, вы-
деляются факты нарушения или оспаривания 
права либо законного интереса2. Между тем 
нарушение права, свободы или законного ин-
тереса нередко влечет за собой возникновение 
новой обязанности3. Так, при причинении вреда 
здоровью гражданина у лица, его причинивше-
го, возникает ранее не существовавшая у него 
обязанность возместить этот вред. Необходимо 
учитывать и то, что нарушение права, свобо-
ды или законного интереса всегда приводит 
к возникновению охраняемого законом инте-
реса, заключающегося в их защите, как и их 
оспаривание. Из сказанного видно, что факты 
нарушения или оспаривания права, свободы 
или законного интереса относятся к правооб-
разующим фактам.

Как полагает М. А. Викут, мнение, согласно 
которому под основанием иска следует пони-
мать юридические факты, является неверным, 
поскольку закон не обязывает истца, ссылаю-
щегося на определенные факты, давать их юри-
дическую квалификацию. По ее утверждению, 
признать основанием иска юридические фак-

ты — это значит теоретически обосновать воз-
можность отказа в принятии искового заявления 
во всех тех случаях, когда в нем отсутствует пра-
вовое обоснование иска, т.е. истцом не указыва-
ются обстоятельства, наступление которых об-
условливает возникновение или прекращение 
правовых отношений. Однако такое решение 
противоречит ст. 129 ГПК (РСФСР 1964 г.; ныне — 
ст. 131 ГПК РФ 2002 г. — В. И.)4.

Приходя к выводу об ошибочности общепри-
нятого понимания под основанием иска юри-
дических фактов, М. А. Викут не анализирует 
в достаточной мере содержание п. 4 ч. 2 ст. 126 
ГПК РСФСР 1964 г. (ныне п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ 
2002 г. — В. И.). Очевидно, что, хотя в данном 
пункте не говорится прямо о том, какими факта-
ми являются обстоятельства, на которых истец 
основывает свое требование, но, поскольку речь 
идет об обосновании правового требования, это 
могут быть только факты, имеющие правовое, 
юридическое значение. Вместе с тем истец не 
обязан давать юридическую оценку излагаемых 
в исковом заявлении фактов. Согласно верному 
замечанию М. А. Гурвича, достаточно того, что-
бы факты, на которые ссылается истец, были 
юридическими по его убеждению5.

Принимая во внимание изложенное, нельзя 
признать правильным высказанный в литера-
туре взгляд, в соответствии с которым закон не 
устанавливает каких-либо ограничений возмож-
ности истца обосновать предъявляемый им иск 
любыми фактами реальной действительности, 
хотя значение имеют только юридические фак-
ты, остальные же факты имеют чисто информа-
тивный характер и на результате разрешения 
спора не отражаются6. Включение в число об-
стоятельств, указанных в исковом заявлении, 

2 Щеглов В. Н. Иск и его элементы // Проблемы совершенствования гражданско-правового регулирования. 
Томск, 1982. С. 122 ; Осокина Г. Л. Проблемы иска и права на иск. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1989. С. 95 ; 
Она же. Иск (теория и практика). М. : Городец, 2000. С. 122.

3 Добровольский А. А. Элементы иска как его составные части // Добровольский А. А., Иванова С. А. Ос-
новные проблемы исковой формы защиты права. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. С. 35.

4 Викут М. А. Иск как элемент права на судебную защиту, его юридическая природа и обоснование // 
Вопросы теории и практики гражданского процесса : межвуз. науч. сб. Вып. I. Саратов, 1976. С. 58—60.

5 Гурвич М. А. Учение об иске (состав, виды) : учебное пособие. М. : ВЮЗИ, 1981. С. 8.
6 Масленникова Н. И. Иск // Гражданский процесс : учебник для вузов / отв. ред. Ю. К. Осипов. М. : Бек, 

1995. С. 200—201.
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фактов, не имеющих юридического значения, 
противоречит смыслу закона и приводит к за-
громождению заявления ненужными сведени-
ями, затрудняющими уяснение основания иска 
и оценку судом обоснованности требований 
истца. Таким образом, вопреки утверждению 
М. А. Викут, не определение основания иска как 
юридических фактов, а, напротив, понимание 
под основанием иска любых фактов способно 
привести к отрицательным последствиям в су-
дебной практике.

Широкое распространение в граждан-
ско-процессуальной науке получило деление 
основания иска на активное и пассивное. Ак-
тивным основанием иска признаются право-
производящие, правоизменяющие и правопри-
меняющие факты, а пассивным основанием — 
правонарушающие или правопрепятствующие 
факты. Вместе с тем отдельными авторами такое 
деление фактов, составляющих основание иска, 
признается ошибочным7.

В процессуальной теории нередко факты на-
рушения субъективного права или охраняемо-
го законом интереса называют поводом к иску. 
Вместе с тем вопрос о том, входят ли факты по-
вода к иску в состав основания иска, является 
спорным.

Как указывает О. В. Исаенкова, факты «по-
вода к иску» еще в начале XX в. выделялись 
А. Г. Гойхбаргом, но он эти факты отделял от 
основания иска, из которого вытекает право на 
иск, и называл «фактами, дающими повод при-
менять в данном случае это основание»8.

Иной позиции по этому вопросу придержи-
вался Н. Б. Зейдер, утверждавший, что пассив-
ное основание может быть названо поводом 
к иску и, несмотря на то что пассивное основа-
ние не должно обязательно приводиться при 

предъявлении иска, факты повода по иску це-
ликом входят в основание иска9.

Критикуя приведенный взгляд Н. Б. Зейдера, 
О. В. Исаенкова пишет: «Н. Б. Зейдер обосновы-
вает свое мнение о том, что основанием иска 
являются любые фактические обстоятельства 
(не только юридические факты) тем, что ниче-
го другого истец при определении основания 
иска указывать не обязан. Но ведь только что 
Н. Б. Зейдер говорил о том, что существующий 
в любом деле повод к иску указывать не обя-
зательно. Да и нигде в законе и не сказано, что 
в ст. 126 ГПК [РСФСР 1964 г. — В. И.] дано опре-
деление или состав основания иска»10.

Что же касается приведенных О. В. Исаен-
ковой рассуждений Н. Б. Зейдера, касающихся 
повода к иску, то представляется, что они со-
держат двойную ошибку. Во-первых, невер-
но его утверждение, что пассивное основание 
иска, т.е. правонарушающие факты, не долж-
но обязательно приводиться при предъявле-
нии иска. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 126 ГПК РСФСР 
1964 г. (ныне — п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ 2002 г.), 
в исковом заявлении должны быть указаны 
обстоятельства, на которых истец основывает 
свои требования. Очевидно, что в состав этих 
обстоятельств должны входить и обстоятель-
ства, свидетельствующие, по мнению истца, 
о нарушении или об угрозе нарушения его 
субъективного права, свободы или законного 
интереса, в противном случае подача искового 
заявления утрачивает смысл. Во-вторых, как 
бы противореча себе, далее Н. Б. Зейдер пи-
шет о том, что факты повода к иску целиком 
входят в основание иска. Очевидно, что здесь 
Н. Б. Зейдер фактически имеет в виду осно-
вание удовлетворения иска, выдавая его, как 
и некоторые другие авторы, за основание иска, 

7 См.: Крашенинников Е. А. Заметки по гражданскому судопроизводству // Категориальный аппарат совре-
менной юридической науки : тезисы докладов и сообщений итоговой научно-практической конференции 
молодых ученых «XXVI съезд КПСС и некоторые актуальные проблемы современного научного знания». 
Ярославль, 1984. С. 17 ; Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / под 
ред. М. А. Викут. Саратов : СГАП, 1997. С. 61.

8 Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве. С. 62.
9 Зейдер Н. Б. Элементы иска в советском гражданском процессе // Уч. зап. Саратов. юрид. ин-та. Вып. IV. 

Саратов, 1956. С. 143—145.
10 Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве. С. 62.
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т.е. смешивает разные, хотя и связанные между 
собой понятия.

В отношении же критики О. В. Исаенковой 
взглядов Н. Б. Зейдера следует отметить, что ее 
нельзя признать убедительной. Так, из изложен-
ного Н. Б. Зейдером вытекает, что истец обязан 
указать в исковом заявлении в качестве основа-
ния иска фактические обстоятельства, причем 
это могут быть любые фактические обстоятель-
ства, а не только юридические факты. Однако 
непонятно, каким образом такому выводу про-
тиворечит сказанное Н. Б. Зейдером о том, что 
факты повода к иску указывать не обязательно. 
Другое дело, что, вопреки утверждению автора, 
фактически указание на повод иска должно со-
держаться в каждом исковом заявлении. Что ка-
сается высказанного О. В. Исаенковой в поряд-
ке критики позиции Н. Б. Зейдера положения 
о том, что в ст. 126 ГПК РСФСР 1964 г. (ныне — 
ст. 131 ГПК РФ 2002 г.) не дается определение 
основания иска или не определяется его состав, 
то с первой частью этого утверждения нельзя 
согласиться, поскольку на самом деле в п. 4 ч. 2 
ст. 126 ГПК РСФСР 1964 г. (ныне — п. 5 ч. 2 ст. 131 
ГПК РФ 2002 г.) дано определение фактического 
основания иска.

Кроме фактов, непосредственно правопро-
изводящих, и повода к иску, в основании иска 
выделяют также факты активной и пассивной 
легитимации (связи истца и ответчика со спор-
ным правоотношением)11. Однако отграниче-
ние этих фактов от остальных фактов, входящих 
в основание иска, представляется излишним 
и искусственно усложняющим его структуру. 
Обращаясь в суд, истец не ссылается раздель-
но на наличие факта, имеющего юридическое 
значение, и на наличие факта, влекущего пра-

вовые последствия именно для него или для 
ответчика (например, не указывает отдельно, 
что умер гражданин и что умерший гражданин 
его отец или что ему причинен вред и что вред 
причинен ответчиком). Соответственно, и суд 
во всех случаях устанавливает единый юриди-
ческий факт, в отличие, в частности, от органов, 
производящих предварительное расследование 
по уголовным делам, которыми может устанав-
ливаться сначала факт совершения определен-
ного деяния, а затем факт его совершения кон-
кретным лицом.

Истец выводит свое требование из излага-
емых им обстоятельств, которые и составляют 
основание иска. Фактические же данные (све-
дения о фактах), являющиеся доказательства-
ми (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ), служат лишь средства-
ми подтверждения этих обстоятельств, чем их 
значение и ограничивается. В связи со сказан-
ным представляется ошибочным утверждение 
М. А. Викут о том, что фактические данные вхо-
дят в основание иска12, как и встречающиеся 
в процессуальной литературе определения ос-
нования иска как фактических данных13.

При предъявлении иска заинтересованное 
лицо может приводить и факты, именуемые 
доказательственными. Поскольку с помощью 
последних, как и с помощью сведений о фак-
тах, устанавливаются факты, имеющие юриди-
ческое значение для дела, они представляют 
собой особую разновидность доказательств. 
С учетом этого ссылка в исковом заявлении на 
доказательственные факты, хотя они, как вер-
но отмечалось Н. И. Авдеенко, не принадлежат 
к числу фактов, входящих в основание иска14, 
не противоречит закону, предусматривающему 
указание в данном заявлении доказательств, 

11 Юдельсон К. С. Советский гражданский процесс. М. : Госюриздат, 1956. С. 203—204 ; Семёнов В. М. Иск // 
Советский гражданский процесс / под ред. К. И. Комиссарова и В. М. Семёнова. 2-е изд., перераб. и доп. 
М. : Юрид. лит., 1988. С. 235 ; Масленникова Н. И. Указ. соч ; Ярков В. В. Иск и право на иск // Гражданский 
процесс / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. В. В. Ярков. М., 2017. С. 258—259.

12 Викут М. А. Указ. соч.
13 См.: Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве. С. 58 ; Ференц-Сороцкий А. А. Иск // Граждан-

ский процесс : учебник / под ред. В. А. Мусина, Н. А. Чечиной, Д. М. Чечота. Изд. 3, перераб. и доп. М. : 
ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2001. С. 192.

14 Авдеенко Н. И. Иск // Советский гражданский процесс / под ред. Н. А. Чечиной и Д. М. Чечота. Л. : Изд-во 
ЛГУ, 1984. С. 111.
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подтверждающих изложенные истцом обстоя-
тельства (п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

В процессуальной теории было высказано 
мнение, согласно которому основанием иска 
вовсе не обязательно является именно то, на 
что указал истец. Факты, указанные истцом, 
будут предполагаемым основанием иска, за-
частую отличным от того, которое существует 
в действительности и совпадает с основанием 
удовлетворения судом требования истца, в не-
которой степени по той причине, что сам иск 
является средством защиты права, предполага-
емого истцом нарушенным15. В данном случае 
совершенно непонятной является формулиров-
ка «основание иска, существующее в действи-
тельности». Очевидно, что здесь фактически 
автором смешиваются два разных понятия: «ос-
нование иска» и «основание удовлетворения 
иска». Если первое определяет исключительно 
истец и никто больше (и не в смысле предполо-
жения, о чем пишет О. В. Исаенкова), то наличие 
(или отсутствие) второго устанавливает исклю-
чительно суд.

Нельзя согласиться и с последующими рас-
суждениями указанного автора относительно 
того, что неосновательный иск является иском, 
вообще не имеющим основания16. Непонятным 
в таком случае становится, почему же закон не 
предусматривает непринятие судом (в той или 
иной форме) искового заявления, если иск не 
имеет основания (в том смысле, который при-
дает этому понятию О. В. Исаенкова), и как судья 
может до судебного разбирательства решать 
вопрос об обоснованности или необоснован-
ности иска.

Развивая свою позицию, указанный автор 
пишет: «Если исходить из того, что основани-
ем иска являются любые фактические данные, 
то включение в основание иска какого-нибудь 
нового факта, с которым закон не связывает пра-
вовых последствий, приведет к тому, что суд не 

вправе будет отказать в принятии искового за-
явления по пп. 3—5 ст. 129 ГПК [РСФСР 1964 г., 
ныне — пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ 2002 г. — 
В. И.]. Истец сможет предъявлять свои требо-
вания до бесконечности. Заявитель иска при 
этом ничего не теряет, в особенности если он 
освобожден от уплаты госпошлины или спор 
неимущественного характера, по которому по-
шлина несоизмеримо мала по сравнению с бес-
смысленно потраченным временем и силами 
участников процесса»17.

По поводу изложенного следует заметить 
следующее. Во-первых, истец далеко не всегда 
освобождается от уплаты государственной по-
шлины или уплачивает небольшую госпошлину, 
в связи с чем многократное обращение в суд 
с иском в защиту одного и того же субъектив-
ного права, свободы или законного интереса 
в ряде случаев может быть связано с ощутимы-
ми для него материальными затратами. Во-вто-
рых, если истец не обладает специальными 
юридическими знаниями, ему будет достаточ-
но сложно каждый раз поддерживать свой иск 
с измененным основанием и он будет вынуж-
ден будет обращаться за помощью к юристу, 
которая, как правило, является платной, и по-
нести немалые дополнительные материальные 
затраты (помимо уплаты госпошлины). В-тре-
тьих, возбуждение и продолжение процесса 
не является для истца самоцелью, своего рода 
«игрой с правосудием», как, очевидно, полагает 
О. В. Исаенкова, требующей затраты не только 
его материальных средств, но и сил и времени. 
В-четвертых, хотя, как известно, и встречают-
ся люди, страдающие синдромом сутяжниче-
ства, однако таких лиц немного и они явля-
ются в большинстве своем просто психически 
больными. В-пятых, опасность сутяжничества 
с практической точки зрения гораздо менее зна-
чима, чем опасность произвола судей, заранее 
определяющих, является ли предъявленный 

15 Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве. С. 56—57 ; Она же. Иск и исковое производство // 
Гражданское процессуальное право России : учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. 
С. Ф. Афанасьева. М. : Юрайт, 2013. С. 331.

16 См.; Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве. С. 58 ; Она же. Иск и исковое производство. 
С. 331—332.

17 Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве. С. 58.
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иск обоснованным или нет, и, соответственно, 
могущих отказать в принятии искового заявле-
ния по материально-правовым основаниям, что 
всегда считалось и считается, во всяком случае 
подавляющим большинством ученых-процес-
суалистов, недопустимым. В-шестых, из ска-
занного О. В. Исаенковой вытекает, что судья 
якобы вправе по своему усмотрению, ссылаясь 
на необходимость соблюдения интересов пра-
восудия, отказывать в некоторых случаях при 
описанном ею способе изменения основания 
иска в приеме искового заявления, что означает 
подмену ею законности целесообразностью, 
что также нельзя признать допустимым. Оче-
видно, вышеприведенное положение могло бы 
быть высказано автором в свое время de lege 
ferenda, а не как, по существу, практическая 
рекомендация судьям. В-седьмых, нельзя не 
учитывать и нарастание с началом перестройки 
«вала» гражданских дел, что объективно мо-
жет способствовать практическому использо-
ванию судьями рекомендации О. В. Исаенковой 
относительно отказа в принятии искового за-
явления и нарушению прав физических и юри-
дических лиц на обращение в суд за защитой 
права ради уменьшения весьма значительного 
количества рассматриваемых в судах в настоя-
щее время гражданских дел. Очевидно, что для 
такого уменьшения должен быть избран иной 
путь, соответствующий принципу законности 
и одновременно обеспечивающий реальное 
осуществление провозглашенного Конституци-
ей РФ права на судебную защиту. И наконец, 

в-восьмых, развивая идеи, поддерживаемые 
О. В. Исаенковой, можно прийти к выводу о до-
пустимости использования в теории и судебной 
практике таких терминов, как «иск», «исковое 
производство», «исковые дела», только приме-
нительно к случаям предъявления обоснован-
ных исков, а это приведет к полной путанице 
в терминологии.

Из высказанного Е. Г. Пушкаром положения, 
согласно которому юридические факты, под-
тверждащие субъективное материальное право 
и являющиеся основанием иска, определяют 
юридическую природу требований истца18, 
О. В. Исаенкова делает вывод, что основание 
иска должно состоять не только из фактов, 
подтверждающих субъективное материальное 
право истца, т.к. этого явно недостаточно для 
судебной защиты права. В основание иска долж-
ны быть включены также юридические факты, 
подтверждающие право истца на судебную за-
щиту вообще и в исковом процессе в частно-
сти19. Между тем, поскольку Е. Г. Пушкар пишет 
лишь о юридических фактах, подтверждающих 
субъективное материальное право и ни о ка-
ких иных, он имеет в виду также лишь мате-
риально-правовую природу требований истца. 
Утверждение же О. В. Исаенковой, что из изло-
женного Е. Г. Пушкаром следует, что в основание 
иска должны входить и процессуально-право-
вые факты, является, по сути дела, произволь-
ным и не соответствующим ни процессуальной 
теории, ни судебной практике как прошлого 
времени, так и современного периода.
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Технология блокчейн как инструмент  
защиты авторских прав
Аннотация. Исследование технологии блокчейн — одна из наиболее актуальных тем в научных кругах 
и среди специалистов разных областей, что обусловлено закреплением блокчейна в качестве одной из 
цифровых технологий национальной программы. Целью работы является обоснование целесообразности 
применения технологии блокчейн как инструмента защиты авторских прав. В работе использован систем-
ный подход, диалектический метод, методы аналогии, обобщения, индукции. Анализ теоретических основ 
и практики применения технологии блокчейн позволил автору прийти к выводу о значительном потенциале 
ее использования в сфере интеллектуальной собственности в России. Выявлены преимущества и основные 
проблемы данной технологии как инструмента защиты авторских прав на современном этапе. Несмотря на 
отсутствие законодательно закрепленной необходимости регистрации произведений, на практике авторам 
довольно часто приходится доказывать свое авторство, что не всегда просто. В эпоху Интернета и развития 
цифровой экономики контролировать пользование произведениями, выплату вознаграждений становится 
все сложнее. Внедрение блокчейна в сферу интеллектуальной собственности позволит подтверждать ав-
торство произведений, распоряжаться авторскими правами и контролировать их использование, получать 
вознаграждение за использование произведений. Надежная и защищенная технология позволяет авторам, 
правообладателям и потребителям осуществлять взаимодействие открыто, прозрачно, без посредников, 
минимизировать временны́е и финансовые издержки, осуществлять защиту авторских прав. Одной из 
актуальных и наиболее значимых проблем остается отсутствие законодательного закрепления технологии 
блокчейн в России. Автор пришел к выводу, что технология блокчейн создает новый и более простой ин-
струмент подтверждения авторства, распоряжения и контроля за использованием произведений, который 
не заменяет существующую систему защиты авторских прав, а дополняет ее.
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Abstract. Stady of blockchain technology is one of the most topical issues among scholars and among specialists 
of different fields, which is due to the consolidation of blockchain as one of the digital technologies of the National 
Program. The purpose of the study is to substantiate the expediency of using blockchain technology as a tool for 
copyright protection. The paper uses a systematic approach, dialectical method, methods of analogy, generalization, 
induction. Analysis of theoretical and doctrinal foundations and practice of blockchain technology application 
allowed the author to come to the conclusion about the significant potential of its use in the field of intellectual 
property in Russia. The author focuses on the advantages and main problems of this technology as a tool of 
copyright protection at the present stage. Although there is no statutory need to register works, in practice authors 
often have to prove their authorship, which is not always easy. In the era of the Internet and the development 
of the digital economy, it is getting more difficult to control the use of works and the payment of royalties and 
remuniration. The introduction of blockchain in the field of intellectual property will allow the authors to confirm 
the authorship, to dispose of copyright and control its use, to receive remuneration for the use of works. A reliable 
and secure technology enables authors, rights holders and consumers to interact openly, transparently, without 
intermediaries, to minimize time and financial costs, to protect copyright. One of the most significant problems is 
the lack of legislative consolidation of blockchain technology in Russia. The author comes to the conclusion that 
the blockchain technology creates a new and simpler tool for confirmation of authorship, management and control 
over the use of works, which does not replace the existing system of copyright protection, but complements it.
Keywords: blockchain; copyright; intellectual property; smart contracts; distributed register; digital economy; 
results of intellectual activity; law intellectual property; protection of intellectual property rights; work.
Cite as: Salnikova AV. Tekhnologiya blokcheyn kak instrument zashchity avtorskikh prav [Technology of blockchain 
as a tool of copyright protection]. Aktualnye problemy rossiyskogo prava. 2020;15(4):83—90. DOI: 10.17803/1994-
1471.2020.113.4.083-090. (In Russ., abstract in Eng.).

Технология блокчейн является инновацион-
ной, относительно молодой, но уже заво-
евавшей многие сферы деятельности. Си-

стемы распределенного реестра (блокчейн) во-
шли в перечень цифровых технологий, утверж-
денных в национальной программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации»1. Курс на 
развитие цифровой экономики делает техноло-
гию блокчейн все популярнее, а потенциал ее 
применения постоянно расширяется. Результаты 
исследований демонстрируют «нарастающую 
динамику применения технологий блокчейн 

во все более широком круге индустрий»2. На 
данном этапе представляется не только воз-
можным, но и необходимым использовать тех-
нологию блокчейн и как инструмент защиты 
авторских прав.

Технология блокчейн была впервые реа-
лизована в 2009 г. как главный общий реестр 
для всех совершаемых с биткоином операций. 
Первоначально блокчейн стали активно при-
менять в финансовом и банковском секторах. 
Однако его гибкость расширяет области приме-
нения и потенциально включает такие сферы, 

1 Паспорт национального проекта «Национальная программа “Цифровая экономика Российской Феде-
рации”» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 04.06.2019 № 7) // СПС «КонсультантПлюс».

2 Технологии блокчейн. Современное состояние и ключевые инсайты. 87 с. // URL: https://www1.fips.ru/
vse-uslugi/patent-analytics/report-blockchain.pdf (дата обращения: 08.08.2019).



85

сальникова а. в.
Технология блокчейн как инструмент защиты авторских прав 

Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 4 (113) апрель

как туризм, транспорт, уголовный процесс, го-
сударственные услуги, выборы, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, образование, медицина, 
сельское хозяйство, недвижимость, мода. При-
менение технологии блокчейн «рассматрива-
ется в России как инновационный прорыв во 
многих сферах» и привлекает внимание многих 
специалистов и ученых3. По мнению В. В. Григо-
рьева, «сферы применения данной технологии 
не ограничены»4. Блокчейн «сто́ит восприни-
мать как новую технологическую парадигму», 
т.к. эта технология «собрала в себе несколько 
концептуально разных идей»5.

Слово «блокчейн» в переводе с английско-
го языка означает дословно «цепочка блоков». 
Блокчейн представляет собой распределенную 
(без централизованного хранилища) базу дан-
ных, в которой хранится информация обо всех 
транзакциях участников системы в виде цепоч-
ки блоков. В такой децентрализованной базе 
данных хранится постоянно растущий список 
упорядоченных записей — блоков, каждый из 
которых содержит метку времени и ссылку на 
предыдущий блок. Новые записи могут вносить-
ся только с согласия большинства участников 
системы, а информация, которая однажды уже 

была записана, не может быть изменена или 
удалена. Копии цепочек блоков хранятся и неза-
висимо друг от друга обрабатываются на разных 
компьютерах. То есть транзакции обрабатыва-
ются и верифицируются силами пользователей 
реестра. В блокчейне могут храниться любые 
данные, т.к. данная технология представляет 
собой способ хранения информации. При этом 
технология блокчейн может использоваться 
для цифровых и оцифрованных продуктов. Ряд 
исследователей признает создание блокчейна 
«толчком к революции в хранении данных»6.

Применение технологии блокчейн обеспе-
чивает следующие преимущества:
1. Децентрализация: отсутствие централизо-

ванного хранилища данных и центра управ-
ления позволяет осуществлять транзакции 
напрямую между пользователями вне зави-
симости от их местонахождения, исключить 
посредника в обмене и оплату ему комис-
сии, что в конечном итоге снижает транзак-
ционные расходы, упрощает и ускоряет пе-
редачу и обработку данных.

2. Распределенность: информация обо всех 
транзакциях хранится на всех компьютерах 
участников обмена, что обеспечивает устой-

3 Авилов Я. Д. Перспективы применения технологии «блокчейн» в избирательном процессе: способы 
реализации и правовая основа // Юридическая наука. 2017. № 6. С. 159—164 ; Безносов Г. А., Сквор-
цов Е. А., Холманских М. В. Перспективы развития сельского хозяйства в контексте применения технологии 
«Блокчейн» // Московский экономический журнал. 2019. № 8. С. 123—133 ; Бертовский Л. В. Технология 
блокчейна в уголовном процессе как элемент цифрового судопроизводства // Проблемы экономики 
и юридической практики. 2017. № 6. С. 226—230 ; Григорьев В. В. Технология блокчейн как фактор роста 
экономики России // Россия: тенденции и перспективы развития. 2019. № 14-1. С. 486—491 ; Заколда-
ев Д. А., Ямщиков Р. В., Ямщикова Н. В. Технология блокчейн в России: достижения и проблемы // Вестник 
Московского областного университета (электронный журнал). 2018. № 2. С. 93—107 ; Клечиков А. В., 
Пряников М. М., Чугунов А. В. Блокчейн-технологии и их использование в государственной сфере // 
International Journal of Open Information Technologies. 2017. Vol. 5. № 2. С. 123—129 ; Кириллова Д. А., 
Маслов Н. С., Астахова Т. Н. Перспективы внедрения технологии блокчейн в современную систему 
образования // Там же. 2018. Vol. 6. № 8. С. 31—37 ; Ковалева А. С., Диеспоров Г. А., Коняева А. Е. Пер-
спективы использования технологии блокчейн в России // Journal of Economy and Business. Vol. 3-2. 2019. 
С. 187—193 ; Никитина А. А., Тищенко С. В. Технологии блокчейн — инновационный прорыв в туриз-
ме // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 2. С. 218—220 ; Попов Н. В. Применение 
технологии блокчейн в банковском бизнесе: стратегический аспект // Известия Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета. 2019. № 2 (116). С. 152—157.

4 Григорьев В. В. Указ. соч. С. 489.
5 Технологии блокчейн. Современное состояние и ключевые инсайты. C. 10, 62.
6 Заколдаев Д. А., Ямщиков Р. В., Ямщикова Н. В. Указ. соч. С. 94.
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чивость к атакам и отказам оборудования, 
исключает возможность украсть, изменить 
или удалить данные, обеспечивает их надеж-
ное хранение (сохранность, неизменность 
однажды внесенных данных).

3. Открытость или прозрачность транзакций: 
участники обмена знают обо всех транзак-
циях, но не об их участниках. Вся история 
транзакций сохраняется в блокчейне в виде 
цепочки блоков.

4. Криптозащита: все транзакции подписыва-
ются электронной цифровой подписью, сле-
довательно, верифицируются. В технологии 
используются криптографические методы 
хеширования данных и дешифрования через 
удаленные серверы.

5. Анонимность: в качестве адреса участни-
ка транзакции используется абстрактное 
32-битное число7.
Технология блокчейн актуальна в области 

защиты от мошеннических действий, а также 
в тех сферах, где требуется работа с объемны-
ми базами данных. Она применима не только 
для совершения транзакций, но и для фиксации, 
отслеживания, мониторинга и совершения опе-
раций с любыми активами8.

Авторскими правами признаются интеллек-
туальные права на произведения науки, лите-
ратуры и искусства. Они включают, во-первых, 
личные неимущественные права (право на имя, 
право авторства), являющиеся неотчуждаемы-
ми и непередаваемыми, во-вторых, исключи-
тельное право на произведение (право исполь-
зовать произведение в любой форме и любым 
способом, не противоречащим закону), а также 
право на неприкосновенность, право на обна-
родование, а в ряде определенных законом 
случаев право на вознаграждение за служебное 
произведение, право на отзы́в, право следова-
ния, право доступа (ст. 1229, 1255, 1270 ГК РФ9). 
Авторские права возникают с момента создания 
произведения (выражения в какой-либо объ-

ективной форме) вне зависимости от способа 
выражения произведения. Для возникновения, 
осуществления и защиты авторских прав не тре-
буется регистрация произведения или соблюде-
ние каких-либо иных формальностей. Однако 
в отношении программ для ЭВМ и баз данных, 
приравненных к объектам авторского права, 
возможна регистрация, осуществляемая по же-
ланию правообладателя (п. 4. ст. 1229 ГК РФ). 
С одной стороны, отсутствие необходимости 
регистрации объектов авторских прав осво-
бождает автора от бюрократических процедур, 
с другой — в случае нарушения авторских прав 
возникает необходимость подтверждения сво-
его авторства, что не всегда просто. На практике 
процесс доказывания авторства опирается на 
так называемую презумпцию авторства: авто-
ром произведения признается лицо, указанное 
в качестве автора на оригинале или экземпляре 
произведения, если не доказано иное (ст. 1257 
ГК РФ). Это значит, что автору достаточно пре-
доставить любой экземпляр произведения, 
на котором он указан в качестве такового ка-
ким-либо обычным способом: на титульном 
листе, в оглавлении или непосредственно 
в тексте произведения. Также на экземпляре 
произведения должно быть указано и время 
его создания. Презумпция авторства действует 
только в отношении самого автора. Иные лица 
доказывают право перехода к ним первона-
чально возникших у автора имущественных 
прав. Таким образом, несмотря на отсутствие 
законодательно закрепленной необходимости 
какой-либо регистрации произведения, на прак-
тике автору следует позаботиться о фиксации 
авторства.

Вариантами сохранения экземпляра произ-
ведения в целях последующего подтверждения 
своего авторства могут быть:
1)  отправка произведения автором самому 

себе по почте заказным письмом с уведом-
лением (так называемый Poor Copyright — 

7 Григорьев В. В. Указ. соч. С. 486, 488 ; Заколдаев Д. А., Ямщиков Р. В., Ямщикова Н. В. Указ. соч. С. 94—95 ; 
Технологии блокчейн. Современное состояние и ключевые инсайты. C. 10.

8 Ковалева А. С., Диеспоров Г. А., Коняева А. Е. Указ. соч. С. 189.
9 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // СПС «КонсультантПлюс».
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«копирайт для бедных») или по электронной 
почте;

2)  публикация в печати (печатные или элек-
тронные СМИ);

3)  нотариально заверенное удостоверение 
экземпляра произведения (находится на 
хранении у нотариуса). Основной минус — 
высокая стоимость услуг нотариуса;

4)  депонирование экземпляра произведения 
в одной из организаций, предоставляющих 
такие виды услуг. Основные минусы — до-
статочно долгий процесс и опубликование 
экземпляров только на бумажном носителе, 
в ряде случаев — стоимость. В итоге автору 
выдается свидетельство, удостоверяющее 
авторство.
Блокчейн позволяет воспользоваться аль-

тернативным вариантом фиксации автор-
ства — разместить произведение в публичном 
децентрализованном реестре. Загружаемый 
файл хешируется, а полученный в результате 
хеш (уникальный отпечаток файла) заносится 
в блокчейн. Запись содержит временны́е метки, 
что исключает возможность внести в запись ка-
кие-либо изменения. При необходимости про-
верки подлинности записи проводится опера-
ция по повторному хешированию. Полученный 
хеш сравнивается с хранящимся в блокчейне на 
предмет совпадения или несовпадения.

В России различные реестры результатов 
интеллектуальной деятельности ведут органи-
зации по коллективному управлению авторски-
ми правами (например, Российское авторское 
общество, Российский союз правообладателей 
и др.) и коммерческие организации (например, 
Единый депозитарий результатов интеллекту-
альной деятельности, Единый реестр авторов 
и сертифицированных произведений изобрази-
тельного искусства и др.). Применение техноло-
гии блокчейн позволит производить учет прав 
на результаты интеллектуальной деятельности 
для дальнейшего создания единого реестра 
результатов интеллектуальной деятельности10. 
Благодаря единому реестру будет возможно не 
только получить информацию об авторе про-

изведения, но и создать реестр действий с ин-
формацией, что предоставляет возможность 
отображения цепочки действий с авторскими 
правами без ограничения по характеру, источ-
нику и времени. Такая единая база позволит лю-
бому лицу достаточно просто установить автора 
или правообладателя, время создания произве-
дения, получить информацию о возможностях 
использования произведения (условия, стои-
мость и т.д.), разрешение или запрет на исполь-
зование произведения, авторам предоставит 
возможность контролировать использование 
авторских прав, выявлять их нарушения. В срав-
нении с депонированием блокчейн значитель-
но упрощает фиксацию авторства, сокращает 
его сроки и стоимость (внесение данных в ре-
естр требует доступа в Интернет и может осу-
ществляться 24 часа 7 дней в неделю 365 дней 
в году). Информация, внесенная в реестр, не 
сможет быть изменена или удалена. Один из 
компонентов блокчейн — смарт-контракты, ко-
торые позволяют покупать и продавать объекты 
авторского права, контролировать и выплачи-
вать вознаграждение авторам без посредни-
ков, комиссия за услуги которых составляет 
значительный процент от размера авторского 
вознаграждения. Смарт-контракты позволяют 
выплачивать вознаграждение авторам или пра-
вообладателям напрямую без необходимости 
заключения индивидуального договора с каж-
дым автором или правообладателем при со-
блюдении заданного набора условий. Блокчейн 
создает условия для прямого взаимодействия 
производителей и потребителей результатов 
интеллектуальной деятельности, исключая из 
всей цепочки посредников и, следовательно, 
комиссию, выплачиваемую им. Авторы, право-
обладатели самостоятельно устанавливают цену 
за использование своих произведений или их 
отчуждение. Платежи за транзакции в блокчей-
не значительно ниже комиссий посредников.

Фондом «Сколково» в сотрудничестве с Все-
российской организацией интеллектуальной 
собственности и рядом других организаций 
создан и начал функционировать националь-

10 Рузакова О. А., Гринь Е. С. Применение технологии Blockchain к систематизации результатов интеллек-
туальной деятельности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 38. С. 508.
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ный российский проект IPChain — публичная 
открытая децентрализованная сеть на основе 
технологии блокчейн, объединяющая крупных 
владельцев и агрегаторов оцифрованных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. Плат-
форма создана для эффективного взаимодей-
ствия авторов, правообладателей, физических 
и юридических лиц, использующих интеллекту-
альную собственность и оказывающих услуги по 
управлению, правовой охране и защите прав на 
нее, позволяет фиксировать транзакции с объек-
тами интеллектуальной собственности и права-
ми на них, хранить оцифрованные объекты ин-
теллектуальной собственности, предоставлять 
к ним доступ с использованием смарт-контрак-
тов11. При размещении информации об объек-
те интеллектуальной собственности в реестре 
появляются сведения о наименовании объек-
та, дате его создания и регистрации в реестре, 
участники создания (автор с указанием доли 
авторства в процентах, правообладатель, на-
пример наследник, и т.д.), код создания, тип, 
описание, доступ (каким образом можно ис-
пользовать данный объект), реестр транзакций. 
IPChain является инфраструктурой для цифро-
вых сервисов, оказывающих услуги в сфере пра-
вовой охраны, защиты и распоряжения правами 
на объекты интеллектуальной собственности12. 
Данная платформа может заменить обраще-
ния в государственные органы при регистрация, 
продаже прав, лицензировании, досудебном 
решении споров, поиске нарушений, обеспече-
нии доказательств и др. Поскольку в настоящее 
время сфера интеллектуальной собственности 
в России зависит от различных государствен-
ных регуляторов, а попытка централизовать 
регулирование в рамках единого ведомства на 
базе Роспатента не стала успешной, блокчейн 
представляется наиболее перспективным. Сеть 
IPChain создает новые возможности для опти-
мизации госуслуг в сфере интеллектуальной 
собственности13.

Несмотря на очевидные преимущества ис-
пользования технологии блокчейн в сфере ин-

теллектуальной собственности и начало практи-
ческого использования платформы на ее осно-
ве, существует ряд проблем, которые находятся 
в основном в правовом поле и связаны глав-
ным образом с новизной технологии. Очевид-
ной и важной проблемой является отсутствие 
в России законодательной основы применения 
технологии блокчейн. Соответственно, появля-
ющиеся проекты находятся вне правового поля. 
Для юридической значимости представляется 
необходимым разработать и законодательно ут-
вердить российский блокчейн-стандарт, который 
сможет легализовать данную технологию в на-
шей стране, а также урегулировать трансгранич-
ную передачу информации. Следует также опре-
делить правила применения смарт-контрактов, 
обеспечить соблюдение конфиденциальности 
и безопасности данных, урегулировать роль ор-
ганов государственной власти. Ввиду отсутствия 
легализации блокчейна, на практике не все ор-
ганы власти и судебные органы могут принять 
в качестве доказательства подтверждения ав-
торства и иных действий с авторскими правами 
информацию из децентрализованного реестра. 
Это может быть связано с неясностью вопроса 
о правовом статусе операторов блокчейна, об их 
ответственности за достоверность содержащих-
ся в реестре сведений и т.д. Не менее важной 
проблемой признается нехватка квалифициро-
ванных специалистов по блокчейну и полной 
информации как о самой технологии, так и о ее 
потенциале в различных отраслях экономики. 
Существует и ряд проблем, связанных с техно-
логией блокчейн как таковой. Например, необ-
ходимость роста блокчейна в связи с постоянно 
увеличивающимся количеством транзакций. 
В целях поддержания сети всегда необходимо 
достаточно памяти для хранения информации. 
Растущее количество транзакций вызывает не-
обходимость затрачивать определенное коли-
чество времени на скачивание архива.

Итак, технология блокчейн как инструмент 
защиты авторских прав обеспечивает прозрач-
ность сферы создания и оборота авторских 

11 IPChain Ассоциация // URL: https://ipchain.ru/association/about/ (дата обращения: 08.08.2019).
12 Авторские права подключат к блокчейну // Коммерсант. № 79. 13.05.2019. С. 10.
13 IPChain Ассоциация.
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прав, соблюдение законных интересов правоо-
бладателей в части выплаты им справедливого 
вознаграждения; упрощает процедуры разре-
шения споров, связанных с созданием и (или) 
использованием объектов авторских прав, за 
счет предоставления возможности получения 
полной информации об объекте через цифро-
вую инфраструктуру; предоставляет новые воз-
можности для легального оборота авторских 
прав в любой форме на любой стадии. Потен-
циал использования технологии блокчейн как 
инструмента защиты авторских прав, безуслов-
но, велик. Его внедрение позволит: фиксировать 
авторство произведения и время его создания, 
следовательно, доказывать авторство; распоря-

жаться авторскими правами и контролировать 
их использование; получать вознаграждение за 
пользование объектом авторского права. Техно-
логия блокчейн создает новый, более простой 
уровень системы подтверждения права, дает 
пользователям современный инструмент, не 
заменяющий, а дополняющий существующую 
систему. Однако для успешного функциониро-
вания и развития технологии блокчейн как  ин - 
струмента защиты авторских прав в России сле-
дует решить множество проблемных вопросов. 
Новизна технологии и специфика технологиче-
ского процесса диктует необходимость законо-
дательного закрепления новых инструментов 
защиты авторских прав.
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Приостановление действия и приостановление 
исполнения трудового договора
Аннотация. В статье поднята проблематика процедуры приостановления действия трудового договора, 
выявлены значимые различия между основанием и порядком приостановления действия трудового дого-
вора в одностороннем и в договорном порядке, предложено терминологически разделить эти процедуры 
с целью предотвращения смешения понятий, отделив собственно приостановление действия трудового 
договора от одностороннего приостановления его исполнения. В работе значительное внимание уделе-
но исследованию содержания термина «приостановление действия трудового договора», выявлению 
значимых характеристик процедуры и спорных моментов в формулировке законодательной нормы. На 
основании ключевых характеристик, выявленных смыслов понятия приостановления действия трудового 
договора, которые законодатель вкладывает в действующие в настоящий момент правовые нормы трудо-
вого законодательства, автором выдвинуто предложение о совершенствовании отечественного трудового 
законодательства, чтобы распространить действие данной процедуры на ряд случаев, в которых сегодня 
трудовой договор подлежит расторжению по обстоятельствам, не зависящим о воли сторон.
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Abstract. The paper is devoted the problem of the procedure of termination of an employment contract, explains 
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and consensual ways. It is suggested that these procedures should be separated terminologically in order to avoid 
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confusion. The actual termination of the employment contract must be differentiated from the unilateral suspension 
of the contract’s performance. Considerable attention is paid to the study of the content of the term “termination 
of the employment contract,” identification of significant characteristics of the procedure and disputable issues 
in the formulation of a legislative norm. On the basis of key characteristics, the author explains meanings of the 
concept of termination of the employment contract, which the law-maker invests in the current legal norms of 
employment laws, the author puts forward a proposal on improvement of domestic employment legislation in 
order to apply this procedure to a number of cases in which today an employment contract is subject to termination 
due to circumstances beyond the control of the parties.
Keywords: employment contract; termination of validity of the contract; termination of performance; dynamics 
of labor relations; suspension from work; suspensive legal fact; labor relations; labor relations; transactions in 
labor law; labor transaction; service contract; subsidiary application.
Cite as: Kichigin SV. Priostanovlenie deystviya i priostanovlenie ispolneniya trudovogo dogovora [Suspension of 
Validity and Suspension of Performance of an Employment Contract]. Aktualnye problemy rossiyskogo prava. 
2020;15(4):91—98. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.113.4.091-098. (In Russ., abstract in Eng.).

В настоящее время Трудовым кодексом РФ 
для отдельной категории работников 
(спортсменов) предусмотрена необычная 

процедура — временный перевод их к другому 
работодателю и приостановление действия тру-
дового договора (далее — ТД) на период пере-
вода. Данная процедура, имея целью защиту ин-
тересов работника, позволяет «в случаях, когда 
работодатель не имеет возможности обеспечить 
участие спортсмена в спортивных соревнова-
ниях» (ч. 1 ст. 348.4 ТК РФ), тем не менее обе-
спечить участие работника в соревнованиях при 
помощи временного его перевода к другому ра-
ботодателю. В настоящем исследовании нас бу-
дет интересовать тот факт, что первоначальный 
ТД по основному месту приостанавливает свое 
действие на весь срок временного перевода.

Процедура приостановления действия ТД, 
закрепленная в ст. 348.4 ТК РФ и жестко увя-
занная с фактом временного перевода работ-
ника к другому работодателю, предполагает, 
что «стороны приостанавливают осуществление 
прав и обязанностей, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, локальными нормативными актами, 
а также осуществление прав и обязанностей, 
вытекающих из условий коллективного дого-
вора, соглашений, трудового договора» (ч. 3 
ст. 348.4 ТК РФ).

Интерес к данной процедуре вызывает не 
только ее относительная новизна, но также и то, 
что ТК РФ предполагает возможность примене-
ния названной процедуры только к одной, доста-
точно специфической категории работников — 
спортсменам. На практике сфера применения 
данной нормы оказалась еще у́же: временный 
перевод и приостановление действия ТД, как 
правило, применяются в отношении спортсменов 
командных видов спорта. Узость сферы примене-
ния имеет следствием слабую проработанность 
правовой конструкции, а отсутствие в законе ле-
гального определения понятия приостановления 
действия ТД приводит к определенным слож-
ностям в понимании содержания термина и его 
места в системе трудового законодательства.

До 2008 г. отечественное трудовое законода-
тельство не знало понятия «приостановление 
действия трудового договора»: Кодексы законов 
о труде 1918, 1922, 1971 гг. ни в одной из своих 
редакций не применяли этого или аналогичного 
по смыслу понятия.

На страницах научных журналов интере-
сующая нас процедура рассматривалась, как 
правило, только в контексте дискуссии о не-
обходимости включения в нормы ТК РФ, наря-
ду с заключением (гл. 11 ТК РФ), изменением 
(гл. 12 ТК РФ) и прекращением ТД (гл. 13 ТК РФ), 
также и четвертой стадии динамики ТД — его 
приостановления1. В рамках этой дискуссии, 

1 Драчук М. А. Приостановление действия трудового договора (в соотношении с правилами о времени 
отдыха и дисциплине труда) // Вестник Пермского университета. 2010. Вып. 1 (7). С. 68—73 ; Избиено-
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рассуждая о значении термина «приостановле-
ние действия трудового договора», Л. Ю. Бугров, 
М. А. Драчук, А. М. Лушников и М. В. Лушникова 
высказывали мнение о том, что он является ро-
довым понятием для таких его форм, как отпуск 
без сохранения заработной платы, приостанов-
ка работы до выплаты задержанной зарплаты, 
освобождение от работы с сохранением места 
работы на время исполнения работником госу-
дарственных или общественных обязанностей2, 
отстранение от работы, забастовки3, перерывы 
для кормления ребенка, нерабочие празднич-
ные дни, а также дни, свободные от работы по 
социальным показаниям, отпуска без сохране-
ния заработной платы, отпуска по беременности 
и родам, по уходу за ребенком, время вынуж-
денного прогула4.

М. Н. Вишнякова в своих работах дает сле-
дующее определение термина «приостановле-
ние действия ТД»: «временное приостановле-
ние обязанности работодателя обеспечивать 
работника работой (как входящей в трудовую 
функцию работника, так и любой другой) в силу 
причин, указанных в законодательстве, по сво-
ей инициативе, или по инициативе работника, 
или по инициативе третьих лиц»5. Данное опре-
деление, однако, остается в том русле право-
вой мысли, которое не делает различия между 
различными ситуациями, когда стороны ТД не 
исполняют своих обязанностей. Интересно от-
метить, что А. М. Лушников и М. В. Лушникова, 

рассуждая в том же ключе, описывая процеду-
ру приостановления действия ТД на примере 
отстранения работника от работы, применяют 
изящный термин «приостановление исполне-
ния трудового договора»6. Данный термин, на 
наш взгляд, является наиболее корректным в от-
ношении тех процедур, которые хотя и имеют 
определенное сходство с приостановлением 
действия ТД, но в отношении которых законода-
тель применяет иную терминологию. В рамках 
настоящего исследования именно этот термин 
мы предлагаем применять в отношении всех 
случаев, когда исполнение ТД приостанавлива-
ется в одностороннем порядке (по инициативе 
одной из сторон договора или по требованию 
третьих лиц).

От случаев приостановления исполнения ТД, 
которые законодатель в тексте ТК РФ именует 
самым разнообразным образом (отстранение 
от работы, приостановление работы, время обу-
чения с отрывом от работы и др.) и которые но-
сят односторонний характер, следует отличать 
приостановление именно действия ТД. Данный 
термин применен в ТК РФ только в одной ста-
тье и отличается от случаев приостановления 
исполнения ТД необходимостью договорного 
согласования применения данной процедуры 
сторонами приостанавливаемого ТД.

Упомянутые выше авторы (Л. Ю. Бугров, 
М. А. Драчук, М. А. Вишнякова и др.), приводя 
убедительные аргументы необходимости уни-

ва Т. А., Целищев А. А. Приостановление трудового договора как механизм обеспечения стабильности 
трудовых отношений // Трудовое право. 2009. № 8. С. 86—90 ; Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс 
трудового права : в 2 т. М. : ТК Велби, Проспект, 2004. Т. 2 : Трудовые права в системе прав человека. 
Индивидуальное трудовое право. С. 608 ; Нестерова Т. А. Приостановление индивидуального трудового 
правоотношения и отстранение от работы по российскому законодательству о прокуратуре // Правове-
дение. 2002. № 1. С. 88—97.

2 Бугров Л. Ю. Приостановление трудового договора // Российский юридический журнал. 2009. № 1. 
С. 112—124.

3 Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права : учебник : в 2 т. М., 2009. Т. 2 : Коллективное 
трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. С. 1151.

4 Драчук М. А. Указ. соч. С. 68—73.
5 Вишнякова М. А. Статика и динамика трудовых правоотношений // Актуальные проблемы российского 

права. 2015. № 6 (55). С. 145—150 ; Она же. Перерывы в трудовом праве: альтернативный подход к по-
нятию и классификации // Юридический мир. 2016. № 6. С. 31—35.

6 Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права : учебник : в 2 т. М., 2009. Т. 2 : Коллективное 
трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. С. 1151.



94 Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 4 (113) апрель

трудовыЕ отношЕния и социальноЕ оБЕспЕчЕниЕ

фикации терминологии ТК РФ в части различных 
частных случаев приостановления исполнения 
и приостановления действия ТД, а также оправ-
данности включения в гл. 12 ТК РФ системати-
зированных положений о приостановлении 
действия и исполнения ТД, к сожалению, не 
обратили внимание на волевой аспект данного 
института трудового права. Содержание ст. 348.4 
ТК РФ ясно говорит о том, что приостановление 
действия ТД — это результат встречного согла-
сованного волеизъявления сторон ТД. Исполь-
зуя терминологию гражданского права, мож-
но сказать, что приостановление действия ТД 
является двухсторонней сделкой, в отличие от 
приостановления исполнения ТД, являющегося 
односторонней сделкой.

Применение к трудовым отношениям катего-
рии «сделка», отсутствующей в тексте ТК РФ, не 
должно смущать. Хотя учение о сделках возник-
ло и сложилось в рамках науки гражданского 
права, понятие сделки органично включено и в 
науку трудового права. «Между отраслями пра-
ва нет разделительной стены и взаимодействие 
и даже взаимопроникновение между ними 
неизбежно»7. Аналогичной позиции придер-
живается и ряд других исследователей8. Про-
фессор В. М. Лебедев указывает, что «трудовая 
сделка — это <...> основание возникновения, 

изменения или прекращения трудового право-
отношения. ...Трудовая сделка может быть осно-
ванием, например, приостановления, возобнов-
ления или подтверждения наличия трудового 
правоотношения»9. Под трудовыми сделками 
в науке трудового права понимаются волевые 
действия сторон ТД, направленные на установ-
ление, изменение (а также приостановление) 
или прекращение трудовых прав и обязанно-
стей10. Трудовая сделка как категория трудового 
права отличается присущими ей формой, содер-
жанием, ролью в возникновении, изменении 
и прекращении социально-трудовых правоотно-
шений11. Односторонняя сделка, совершаемая 
в рамках правомерного поведения стороны ТД, 
вполне имеет право на существование.

В нормах ст. 348.4 ТК РФ необходимость 
письменного выражения работником согласия 
на приостановление действия ТД с ним выра-
жена опосредовано — через требование вы-
ражения работником согласия на временный 
его перевод к другому работодателю, на срок 
которого и приостанавливается действие ТД 
по основному месту работы. Свое согласие на 
приостановление действия ТД должен также 
выразить и работодатель, ТД с которым приоста-
навливается. Срок приостановления зависит от 
срока временного перевода спортсмена и срока 

7 Лушников А. М., Лушникова М. В., Тарусина Н. Н. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспе-
чения. Ярославль : Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, 2008. С. 432. 

 То, что авторы названной работы делают вывод об отсутствии в трудовом праве односторонних сделок, 
заменяя это понятие термином «односторонний акт реализации работодательской власти», для целей 
настоящего исследования не имеет принципиального значения, т.к. различия в процедурах приоста-
новления действия и приостановления исполнения ТД от этого не утрачиваются.

8 Комков С. А. Сделки в российском трудовом праве // Сибирский юридический вестник. 2017. № 2. 
С. 43—47 ; Басала П. С. Трудовая сделка как институт трудового права // Актуальные проблемы россий-
ского права и законодательства : сборник материалов Х Всерос. науч.-практ. конференции студентов, 
аспирантов, молодых ученых / сост. Е. В. Василенко. Красноярск, 2017. С. 154—157 ; Болдырев В. А. 
Категория «трудовая сделка» и проблема оспаривания юридических актов, определяющих содержание 
отношений наемного труда // Журнал российского права. 2016. № 4 (232). С. 56—64.

9 Лебедев В. М. Субсидиарное применение норм гражданского права // Вестник Томского государственного 
университета. 2011. № 345. С. 120—121.

10 Лебедев В. М., Воронкова Е. Р., Мельникова В. Г. Понятие, система и структура трудового права // Совре-
менное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма). Кн. 1 / под ред. В. М. Лебедева. М., 
2007. С. 99—105.

11 Лебедев В. М., Мельникова В. Г., Назметдинов Р. Р. Трудовое право: опыт сравнительно-правового ис-
следования. М. : Норма: Инфра-М, 2018. 480 с.
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действия срочного ТД на новым месте. По наше-
му мнению, порядок действий при временном 
переводе, сроки и все существенные для сторон 
условия должны быть зафиксированы в трехсто-
роннем соглашении между работником, преж-
ним и будущим работодателями.

Важно отметить установленную законом 
обязанность работодателя по окончании сро-
ка временного перевода принять работника на 
прежнее место, которое сохраняется за ним на 
весь срок временного перевода. Действие пер-
воначального ТД также может быть возобновле-
но досрочно в случае досрочного прекращения 
срочного ТД с новым работодателем.

Достаточно странно выглядит норма, опреде-
ляющая условия, при которых работник вправе 
остаться у нового работодателя на условиях уже 
бессрочного ТД. Это условие сформулировано 
таким образом, что при буквальном прочтении 
текста может возникнуть мнение, что требовать 
расторжения ТД, заключенного на время пере-
вода, и возобновления приостановленного ТД 
по первоначальному месту работы вправе оба 
работодателя. То есть по требованию прежнего 
работодателя подлежит расторжению трудо-
вой договор, стороной которого он не является, 
а работнику надлежит вернуться к прежнему 
работодателю и при нежелании продолжать 
с ним трудовые отношения уволиться в обыч-
ном порядке.

Такое понимание текста ч. 7 ст. 348.4 ТК РФ, 
на наш взгляд, противоречит положениям ч. 1 
и 2 ст. 37 Конституции РФ и ч. 1 ст. 2 ТК РФ, 
устанавливающим свободу труда. Совершен-
но неясно, почему одностороннее требование 
работодателя по первоначальному месту рабо-
ты о прекращении ТД по новому месту работы 
должно приводить к расторжению срочного ТД 
по новому месту работы — при условии, что 
новый работодатель и сам работник желают 
продолжить трудовые отношения и работник 
не хочет возвращаться на прежнее место? По-
лагаем правильным и соответствующим смыслу, 
заложенному в норму закона, следующее пони-
мание текста этой части ст. 348.4 ТК РФ: работ-
ник вправе по согласованию с работодателем по 
месту временного перевода продолжить работу 
за пределами срока срочного ТД. При этом ра-

ботодатель, ТД с которым был приостановлен, 
в ситуации, когда вопрос прекращения приоста-
новленного ТД не был решен между ним и ра-
ботником заранее (увольнение по собственному 
желанию работника или по соглашению сторон), 
вправе уволить его уже по своей инициативе 
ввиду отсутствия работника на рабочем месте.

Термин «приостановление действия служеб-
ного контракта» (специфической разновидности 
трудового договора, далее — СК) применятся 
также в ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 205-ФЗ «Об особенностях прохождения фе-
деральной государственной гражданской служ-
бы в системе Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» в отношении дипло-
матических работников. В названном Законе 
определено, что при направлении сотрудника 
дипломатической службы на временную ра-
боту в международной (межгосударственной, 
межправительственной) организации действие 
его СК приостанавливается на срок работы 
в этой международной организации. При этом 
период работы в международной организации, 
так же как и в случае со спортсменами, вклю-
чается в трудовой стаж. В Законе, однако, не 
регламентированы вопросы порядка направ-
ления работника на работу в международную 
организацию (является ли это действие распо-
рядительным актом со стороны нанимателя или 
необходимо двух- или трехстороннее соглаше-
ние), не определены вопросы документального 
оформления (требуется ли письменное согла-
сие дипломатического работника), не указаны 
условия и порядок возобновления действия 
приостановленного СК. Применение в тексте 
названной статьи Закона термина «направле-
ние» дипломатического работника, которое 
производится представителем нанимателя, 
позволяет предположить, что основанием для 
приостановления действия СК в данном случае 
выступает распорядительное действие пред-
ставителя нанимателя, что в отсутствие ответов 
на обозначенные выше вопросы ставит под со-
мнение обоснованность отнесения данной про-
цедуры к приостановлению действия трудового 
договора (служебного контракта), а не к при-
остановлению его исполнения. Текст и содер-
жание ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
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№ 205-ФЗ следует признать неоправданно ла-
коничным, не содержащим ответов на целый 
ряд вопросов.

Дополнительно следует сказать о том, что 
процедура приостановления служебного кон-
тракта с 2004 по 2013 г. была предусмотрена 
ч. 1 ст. 39 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». Однако данная 
процедура относилась скорее к приостановле-
нию исполнения, а не действия СК, т.к. отсут-
ствовало какое-либо ее договорное регулирова-
ние. Сформулирована данная норма была таким 
образом, что не давала представителю нанима-
теля возможности иного поведения, предпи-
сывая в определенных ситуациях приостанав-
ливать исполнение СК. При этом та же норма 
давала возможность представителю нанимателя 
в одностороннем порядке принимать решение 
о возобновлении или невозобновлении испол-
нения СК. При устранении обстоятельств, явив-
шихся основанием для приостановления СК, гос-
служащий мог быть в течение 3 месяцев вновь 
назначен на должность гражданской службы 
в рамках приостановленного СК. Если в этот 
срок назначения не происходило, то контракт 
подлежал прекращению, а государственный 
служащий — увольнению.

В рамках настоящего исследования пред-
ставляются интересными те обстоятельства, 
при наличии которых Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ предписывал приостанав-
ливать СК, — это обстоятельства, не зависящие 
от воли сторон. Например: призыв работника на 
военную службу; восстановление по решению 
суда на службе гражданского служащего, ранее 
замещавшего эту должность; избрание или на-
значение работника на выборную должность 
в орган государственной власти или местного 
самоуправления; наступление чрезвычайных 
обстоятельств, препятствующих продолжению 
отношений, связанных с госслужбой. При этом 
госслужащий, СК с которым приостанавливался, 
освобождался от замещаемой должности, оста-
ваясь в реестре государственных гражданских 
служащих, а также включался кадровый резерв.

При излишней выраженности властного 
элемен та как в отношении регламентации дей-

ствий представителя нанимателя, так и в отно-
шении предоставления ему полной свободы 
действий по возобновлению СК или отказу от 
возобновления следует признать принципи-
ально верным сам вектор движения, заданный 
в данном случае законодателем, когда возник-
новение обстоятельств, препятствующих про-
должению трудовых отношений, не влечет за 
собой с неизбежностью прекращение ТД.

Из проведенного анализа положений дей-
ствующего трудового законодательства в ча-
сти приостановления действия ТД следует, что 
процедура приостановления действия ТД имеет 
своей целью повышение социальной защищен-
ности работников и повышения уровня стабиль-
ности трудовых отношений.

Нормы части 348.4 ТК РФ хотя и вызывают 
некоторые вопросы, являются шагом в верном 
направлении — от жесткой регламентации 
и ожидания от государства максимально патер-
налистского поведения в отношении защиты 
прав работника к расширению сферы договор-
ного регулирования трудовых отношений, когда 
обе стороны, действуя своей волей и в своем 
интересе, осознанно принимают решения.

Полагаем, что процедура приостановления 
действия ТД является перспективной и законо-
дателю следует задуматься о возможности ее 
применения ко всем категориям работников 
с распространением на ситуации, в которых на 
настоящий момент закон требует непременного 
расторжения ТД по обстоятельствам, не завися-
щим о воли сторон.

По нашему мнению, в случаях, предусмо-
тренных ч. 1, 2, 4, 7—10 ст. 83 ТК РФ, сторо-
нам ТД должно быть предоставлено право 
совместно принять решение о приостановле-
нии действия ТД на срок действия этих обсто-
ятельств — в качестве альтернативы прекра-
щению ТД, требование которого в отсутствие 
соглашения о приостановлении действия ТД 
должно сохранить свою силу. Императивное 
требование закона в этих ситуациях расторгать 
ТД, по нашему мнению, не соответствует инте-
ресам сторон ТД.

Законом могут быть установлены предель-
ные сроки приостановления действия ТД, обя-
занность работодателя принять работника на 
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прежнее место, сроки, в которые должно быть 
возобновлено действие ТД после окончания 
действия обстоятельств, препятствовавших тру-
довым отношениям сторон, процедура и усло-

вия возобновления приостановленного дого-
вора. Или же определение этих условий (или 
их части) может быть оставлено на усмотрение 
самих сторон ТД.
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proceedings does not fulfill the function of ensuring the effective implementation of the rights and legitimate 
interests of participants who are not notified of all necessary proceedings and their opportunities, or are notified 
formally, or contrary to the law, are not notified at all. One of the reasons for this is the weakness of the guarantees 
of notification in criminal proceedings and the very narrow understanding of the nature of such proceedings. The 
system of methods of scientific cognition is used to reach the objectives set in this study. The author relied on 
the method of materialistic dialectics (the problem of notification is investigated as the one taking into account 
the general procedural problems, the purpose of criminal proceedings, its principles, rights and obligations 
of participants of criminal proceedings, procedural guarantees), general scientific methods: historical, logical, 
sociological, as well as private scientific methods of research: formal-legal, systematic-legal, logical-legal.
Keywords: notification; rights; institution of notification; right to information; information technologies; principles 
of criminal proceedings; problems of notification; protection of rights and freedoms of a man and citizen in criminal 
proceedings; information; material of verification.
Cite as: Ivanov EE. Uvedomlenie uchastnikov sudoproizvodstva na dosudebnykh stadiyakh: usilit garantii [Notification 
of Participants of the Proceedings at the Pre-Trial Stages: Guarantees are to be Strengthened]. Aktualnye problemy 
rossiyskogo prava. 2020;15(4):99—109. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.113.4.099-109. (In Russ., abstract in Eng.).

Уведомление в уголовном процессе явля-
ется одним из важнейших видов процес-
суальной деятельности, особенно в ходе 

досудебного производства, где процессуальные 
возможности судебного контроля, использова-
ние возможностей состязательного процесса 
существенно ограничены.

Согласно ч. 2 ст. 24 Конституции Российской 
Федерации «органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, их долж-
ностные лица обязаны обеспечить каждому воз-
можность ознакомления с документами и мате-
риалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено 
законом».

Однако на уровне российского федераль-
ного законодательства право участников на 
информацию, включая право быть уведомлен-
ным о значимых действиях, решениях и обсто-
ятельствах в уголовном судопроизводстве на 
досудебных стадиях, прямо не закреплено. От-
дельные положения, касающиеся уведомления, 
в несистемной форме содержатся в различных 
статьях Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации1, однако в правовой науч-
ной литературе справедливо отмечается, что 

законодатель ограничивает право участников 
уголовного процесса на информацию, отводя 
им в уголовном производстве довольно пассив-
ную роль, вследствие чего они совсем не зна-
ют своих прав, не информируются о состоянии 
расследования преступлений, не принимают 
активного участия в процессе2. Да и ч. 2 ст. 24 
Конституции РФ обычно не считается связанной 
с вопросами уведомления в уголовном процес-
се, тем более что в ней речь идет только о до-
кументах и материалах, тогда как для обеспече-
ния прав участников судопроизводства нередко 
требуется более широкий спектр действий.

В самом деле, без уведомления в уголовном 
процессе не могут быть реализованы даже его 
принципы. Уведомление — постоянный «спут-
ник» уголовно-процессуальных отношений. 
С момента их начала, например при разъясне-
нии имеющихся у заявителя прав и обязанно-
стей, до момента окончания предварительно-
го расследования участники судопроизводства 
должны обладать информацией, без которой 
защитить свои права и законные интересы не 
смогут.

Уведомление в уголовном процессе — это 
форма реализации права на информацию, без 

1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.07.2019) // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru.

2 Бахин В. П., Карпов Н. С. Проблемы соотношения прав личности и методов борьбы с преступностью // 
50 лет в криминалистике. К 80-летию со дня рождения Р. С. Белкина : материалы Международной науч-
ной конференции. Воронеж, 2002. С. 301. 
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надлежащей регламентации и организации этой 
деятельности в уголовном процессе не только 
остаются «мертвыми» основные положения Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации»3, но и не использует-
ся надлежащим образом механизм принципов 
уголовного процесса, не работает их система: 
разумный срок уголовного судопроизводства 
(ст. 6.1 УПК РФ), законность при производстве по 
уголовному делу (ст. 7 УПК РФ), уважение чести 
и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ), охрана 
прав и свобод человека и гражданина в уголов-
ном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ), презумп-
ция невиновности (ст. 14 УПК РФ), обеспечение 
подозреваемому и обвиняемому права на защи-
ту (ст. 16 УПК РФ), язык уголовного судопроиз-
водства (ст. 18 УПК РФ), право на обжалование 
процессуальных действий и решений (ст. 19 
УПК РФ) и др.

Право на информацию человека, в частно-
сти участников уголовного судопроизводства, 
регламентировано не только внутренним, но 
и международным правом и является одним 
из важнейших международных стандартов. На-
пример, Декларация прав жертв преступлений 
и злоупотреблений властью, принятая Органи-
зацией Объединенных Наций 29 ноября 1985 г., 
предусматривает предоставление жертвам ин-
формации об их роли в судебном разбиратель-
стве, об объеме, о сроках проведения и ходе 
их дел4.

Ненадлежащее доведение до участников 
судопроизводства необходимой им информа-
ции — бич современного отечественного судо-
производства. Проблема и в законодательстве, 
и в правоприменении. Примеры многочислен-
ны. Так, в УПК РФ не предусмотрено право зая-
вителя на ознакомление с самим материалом 
проверки, как это урегулировано применитель-
но к ознакомлению с материалами уголовного 

дела. Сам факт уведомления лица о вынесении 
постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела (чего на практике в ряде случаев 
добиться весьма затруднительно) зачастую не 
влечет нужного результата. Предоставив зая-
вителю (равно как и другому заинтересованно-
му лицу) право на такое ознакомление, зако-
нодатель позволил бы избежать массы жалоб 
по поводу необоснованного и необъективного 
принятия решения. В случае же подачи жалобы 
заявитель получил бы возможность реально ее 
обосновать. Право на ознакомление с материа-
лами проверки, в свою очередь, стимулировало 
бы должностных лиц к более качественной про-
цессуальной деятельности.

Указанное право исключило бы массовое на-
рушение прав и законных интересов граждан 
и организаций. Очевидно, что в силу ч. 2 ст. 24 
Конституции РФ любая информация должна 
быть доступна гражданину, если собранные до-
кументы и материалы непосредственно затра-
гивают его права и свободы. Как указал Консти-
туционный Суд Российской Федерации, УПК РФ 
наделяет лицо, сообщившее о преступлении, 
комплексом прав, включая право обжаловать 
постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, что предполагает ознакомление с та-
ким постановлением и материалами проверки, 
послужившими основанием для его вынесения5, 
однако до настоящего времени в УПК РФ не со-
держится конкретной правовой нормы, позво-
ляющей данному лицу знакомиться с материа-
лами проверки, а самое главное — предписы-
вающее следователю (дознавателю) совершить 
необходимую для такого ознакомления систему 
действий. Аналогичные проблемы возникают 
применительно к решениям о приостановлении 
предварительного следствия, о прекращении 
уголовного дела, хотя Конституционный Суд РФ 
достаточно давно разъяснил, что участникам 
уголовного процесса, в частности подозревае-

3 СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3448. 
4 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью : 

резолюция 40/34 ГА ООН от 29.11.1985 // Сов. юстиция. 1992. № 9-10. С. 39, 40. 
5 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 ноября 2017 г. № 32-П «По делу о проверке конституционно-

сти статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации “О государственной тайне” в связи с жалобой гражданина 
Е. Ю. Горовенко» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru.
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мым, не должны препятствовать знакомиться 
с материалами уголовного дела, предваритель-
ное следствие по которым приостановлено6. Со-
ответствующие изменения в УПК РФ назрели. 
Они должны обеспечивать функционирование 
механизма ознакомления участников уголовно-
го судопроизводства с материалами уголовного 
дела в необходимых случаях (это все случаи, 
когда без такого ознакомления невозможно или 
затруднительно реализовать права) и предусма-
тривать для этого максимум гарантий.

В результате проведенного в 2019 г. автором 
статьи опроса сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, Следственного ко-
митета Российской Федерации, прокуратуры 
Российской Федерации и адвокатуры Россий-
ской Федерации (180 человек в следующих 
регионах: Республика Коми, Республика Мор-
довия, г. Москва, г. Орел, г. Иваново, г. Самара, 
Ставропольский край, г. Тула) 67,9 % опрошен-
ных ответили, что есть необходимость регла-
ментировать в УПК РФ также и порядок озна-
комления потерпевшего, подозреваемого или 
обвиняемого с материалами уголовного дела, 
по которому принято решение в соответствии 
со ст. 25, 25.1, 28, 28.1 УПК РФ (прекращение 
уголовного дела).

Подтверждать примерами можно и дея-
тельность по уведомлению на этапе окончания 
предварительного расследования.

Стержневой проблемой института уведомле-
ния, на наш взгляд, является несистемность дей-
ствий по доведению до участников уголовного 
процесса необходимой информации, вытекаю-
щая из несистемных требований этого в самом 
законодательстве. Участники уголовного процес-
са должны своевременно получать полную ин-
формацию о самых различных процессуальных 
обстоятельствах: о правах и об обязанностях, 
о сущности предъявленного обвинения, возник-
шего подозрения, об избрании меры пресече-

ния, о назначении судебной экспертизы и т.д. 
К сожалению, в большинстве случаев следова-
тель, дознаватель или орган дознанию подходят 
к таким уведомлениям крайне формально, а по-
рой и вовсе не доводят данную информацию 
до участников или доводят ее несвоевременно.

Так, гражданин Д. обратился с заявлением 
в территориальный орган внутренних дел горо-
да П. по факту мошенничества в отношении него 
путем снятия с его банковской карты денежных 
средств неустановленным лицом. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело и впо-
следствии выяснилось, что в другом городе по 
месту жительства гражданина Д. в территори-
альном органе внутренних дел города С. име-
ется уголовное дело по аналогичному факту об-
ращения гражданина Д. Последний пояснил, 
что его никто не уведомлял о принятом по его 
обращению в городе С. решении и он подумал, 
что «дело закрыли»7.

Мало того, в законодательстве вообще вряд 
ли возможно исчерпывающе предусмотреть 
все случаи, когда участнику процесса может 
потребоваться определенная информация для 
защиты своих прав и законных интересов. На-
пример, потерпевший имеет право участвовать 
с разрешения следователя или дознавателя 
в следственных действиях, производимых по его 
ходатайству либо ходатайству его представителя 
(п. 9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), однако следователь не 
обязан о таких действиях их уведомлять.

Подозреваемый Д. был ознакомлен следова-
телем К. территориального органа внутренних 
дел города М. с постановлением о назначении 
судебной баллистической экспертизы. После 
производства данной экспертизы, ознакомив-
шись с заключением эксперта, подозреваемый 
Д. совместно с адвокатом П. ходатайствова-
ли о назначении дополнительной экспертизы 
с постановкой нового вопроса. На обращение 
следователя К. о возможности постановки дан-

6 Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 1389-О «По жалобе гражданина Сергее-
ва Леонида Валерьевича на нарушение его конституционных прав главой 7 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.
pravo.gov.ru.

7 Уголовное дело № 11701700046580025 // Архив СУ УМВД России по г. Туле. 2017. Предварительное 
следствие приостановлено. 
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ного вопроса при первоначальном назначении 
подозреваемый Д. ответил, что никто ему такого 
права не разъяснял8. Хотя очевидно, что сделать 
это следователю было необходимо.

Необходимая информация может потребо-
ваться участнику судопроизводства и в ходе 
производства собственно процессуального 
действия, для реализации права на защиту, 
а также при разъяснении порядка проведения 
отдельных следственных действий, например 
предъявление лица для опознания.

Однако должностные лица, ответственные за 
производство процессуальных действий, прямо 
обязанностью информировать участников судо-
производства о фактах и об обстоятельствах, для 
них значимых, не наделены.

Многочисленность проблем, связанных с ин-
формированием участников судопроизводства, 
не исключает их классификации в зависимости 
от стадии досудебного производства и этапа 
расследования:
— проблемы информирования на стадии воз-

буждения уголовного дела, например неуве-
домление о принятом решении, формальное 
уведомление, неразъяснение прав;

— проблемы информирования в ходе пред-
варительного расследования, например 
формальное разъяснение прав, обязанно-
стей и ответственности, неинформирование 
о ходе и состоянии расследования;

— проблемы информирования при окончании 
предварительного расследования, напри-
мер отсутствие времени на реализацию 
обвиняемым своих прав после вынесения 
дознавателем обвинительного акта, а под-
час и неразъяснение таких прав, отсутствие 
в УПК РФ регламентации срока направления 
уголовного дела прокурору в случае неявки 
обвиняемого.
Иногда человек получает некий документ, 

формально верный, но являющийся откровен-
ной отпиской, по известной формуле: «По фор-
ме правильно, а по сути издевательство»9.

Именно на проблему уведомления чело-
века в отношениях с государственными орга-
нами, в частности в уголовном судопроизвод-
стве, обратил внимание Уполномоченный по 
правам человека Т. Н. Москалькова. В Докладе 
о деятельности Уполномоченного по правам 
человека за 2017 год10 она указала на проблему 
получения ответа на обращение граждан в го-
сорганы в установленный срок. Масса случа-
ев, когда граждане вовсе не получают никаких 
ответов на свои обращения в органы внутрен-
них дел. При этом некоторые из них возлага-
ют большие надежды на то, что его заявление 
будет рассмотрено в установленные сроки, по 
существу, объективно и справедливо. Некото-
рые ответы должностных лиц носят размытый 
характер и непонятно, какую информацию не-
сет ответ: имеет ли гражданин право обжало-
вать принятое должностным лицом решение, 
в каком порядке должно происходить обжа-
лование и, самое главное, в какую инстанцию 
или какому должностному лицу. Помимо того, 
в определенных ситуациях должностные лица 
органов внутренних дел дают ответы не по су-
ществу. Данные вопросы до сих пор не только 
возникают, но и множатся в системе органов 
внутренних дел на досудебных стадиях уго-
ловного процесса. По данным того же опроса 
сотрудников органов внутренних дел, СК, про-
куратуры и адвокатуры РФ, 51 % из них ответи-
ли, что часто нарушается процессуальный срок 
уведомления; 56,1 % ответили, что получение 
информации в рамках уголовного процесса не 
является четким и отработанным механизмом; 
63,4 % считают, что существует необходимость 
привлекать к ответственности должностных лиц 
за нарушение порядка уведомления.

Кроме общих проблем нормативной урегули-
рованности уведомления в уголовном судопро-
изводстве, можно выделить и более частную, 
однако важную проблему нормативной основы 
использования для уведомления современных 
информационных технологий.

8 Уголовное дело № 11701700046580031 // Архив СУ УМВД России по г. Туле. 2017. Предварительное 
следствие приостановлено.

9 Ленин В. И. Пол. собр. соч. Т. 43. С. 328.
10 URL: ombudsmanrf.org (дата обращения: 25.07.2019). 
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Очевидно, что внедрению и применению 
информационных технологий будет предше-
ствовать ряд серьезных организационных мер, 
принятие которых должно быть урегулирова-
но на уровне Правительства РФ или отдельных 
ведомств, уполномоченных на осуществление 
процессуальной деятельности. Однако эту про-
блему все равно придется решать, даже невзи-
рая на некоторую настороженность граждан 
в отношении цифровизации (иногда непомер-
ной) всех сфер жизни общества11.

С учетом вышеизложенного можно сделать 
вывод, что существующие гарантии не позво-
ляют в полной мере реализовывать право на 
информацию и защиту законных интересов 
участников процесса на досудебных стадиях. 
Существует настоятельная потребность в уси-
лении процессуальных гарантий.

Уголовно-процессуальные гарантии — это 
правовые средства, обеспечивающие решение 
задач уголовного судопроизводства, защиту 
прав и законных интересов его участников, воз-
можность производства процессуальных меро-
приятий и принятия процессуальных решений12. 
Ценность уголовно-процессуальных гарантий 
заключается в том, что они предусмотрены уго-
ловно-процессуальным законом и обязательны 
для исполнения надлежащими участниками уго-
ловного судопроизводства13.

В теории уголовного процесса выделяют: 
гарантии законности; гарантии, обеспечиваю-
щие достижение истины в уголовном процессе; 
гарантии, обеспечивающие права и свободы 
участников уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальные гарантии весьма 
разнообразны. Э. Ф. Куцова пришла к выводу, 
что сущность гарантий проявляется в том числе 
в правах и обязанностях должностных лиц, орга-
нов и граждан, которые участвуют в уголовном 

судопроизводстве14. Возражая ей, некоторые 
авторы полагают, что наличие прав еще ничего 
не гарантирует, поскольку именно права и яв-
ляются объектом гарантий15.

Вряд ли сто́ит отрицать, что сам факт зако-
нодательного закрепления права выступает 
гарантией, обеспечивающей или законность 
производства, или истинность установленных 
обстоятельств, или законные интересы участни-
ков процесса, а нередко и все вышеуказанное 
одновременно. Однако одни процессуальные 
гарантии, в свою очередь, гарантируются други-
ми средствами, которые также являются гаран-
тиями. Поэтому исключать из системы гарантий 
само право на уведомление, как это делают не-
которые авторы, вряд ли верно.

Однако, как видим, права на уведомление, 
сформулированного в общем виде, в этой си-
стеме гарантий нет.

Полагаем, Э. Ф. Куцова верно пишет о том, 
что одновременно с правовыми нормами га-
рантиями является и деятельность участников 
уголовного судопроизводства16.

Однако процессуальная деятельность также 
неоднородна. Соответственно, своевременное 
и полное доведение до участников уголовного 
судопроизводства, имеющих процессуальные 
права, необходимой для их реализации инфор-
мации (уведомление) обеспечивается системой 
гарантий: правом на получение информации; 
обязанностью должностных лиц это право разъ-
яснить и обеспечить; собственно деятельностью 
по обеспечению предоставленных участникам 
судопроизводства прав; обязанностью уполно-
моченных участников процесса осуществлять 
контроль и надзор за обеспечением прав и са-
мой контрольно-надзорной деятельностью.

Таким образом, являясь элементом уго-
ловно-процессуальной деятельности, точнее 

11 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год» // 
URL: ombudsmanrf.org (дата обращения: 25.07.2019).

12 См. об этом, например: Григорьев В. Н., Победкин А. В., Яшин В. Н. Уголовный процесс. М., 2008. С. 64.
13 Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе. М., 1972. С. 4. 
14 Куцова Э. Ф. Указ. соч. С. 12.
15 Мартынчик Е. Г. Субъективные права обвиняемого и процессуальные гарантии // Советское государство 

и право. 1976. № 7. С. 92. 
16 Куцова Э. Ф. Указ. соч. С. 12.
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даже — направлением уголовно-процессуаль-
ной деятельности, уведомление является гаран-
тией права участников процесса на необходи-
мую информацию, однако гарантией далеко не 
единственной17.

Одна из важнейших процессуальных гаран-
тий уведомления, достигающая уровня принци-
па уголовного судопроизводства, — это обязан-
ность властных участников процесса разъяснять 
участникам, вступающим с ними в правоотно-
шения, права, обязанности и обеспечить реа-
лизацию прав (ст. 11 УПК РФ).

Однако принцип уголовного судопроизвод-
ства должен пронизывать всю уголовно-про-
цессуальную деятельность, а никак не ограни-
чиваться точечными законодательными реше-
ниями по тексту УПК РФ 18. Поэтому, по нашему 
мнению, необходимо насыщение уголовно-про-
цессуального законодательства дополнительны-
ми гарантиями уведомления (реализации права 
участников судопроизводства на необходимую 
информацию).

Например, согласно УПК РФ следовать обя-
зан предъявить обвиняемому обвинение, полно 
и конкретно разъяснить его сущность, уведом-
лять обвиняемого о любом изменении обвине-
ния, разъяснить подробно и полно права при 
ознакомлении с материалами уголовного дела. 
Всегда ли это делается так, как должно? Ответ 
очевиден.

Полагаем, что в уголовно-процессуальном 
законодательстве необходимо предусмотреть 
составление самостоятельного процессуального 
документа — протокола разъяснения прав, обя-
занностей, ответственности, сущности важней-
ших процессуальных действий, который будет 
подписываться должностным лицом с одной 
стороны и участником судопроизводства, со-
стоящим с ним в правоотношениях, с другой. 
В нем будет удостоверяться, что участнику по-
нятна в полном объеме та информация, кото-
рую довел до него следователь (дознаватель). 
Без таких документов должно стать невозмож-
ным принятие решения по результатам провер-

ки сообщения о преступлении или утвержде-
ние прокурором обвинительного заключения 
(обвинительного акта, обвинительного поста-
новления).

Кроме этого, в УПК РФ существует ряд норм, 
в которые в обязательном порядке необходимо 
внести изменения, связанные с необходимо-
стью уведомительной деятельности должност-
ных лиц, осуществляющих производство по 
уголовному делу: ст. 28.1 «Прекращение уго-
ловного преследования в связи с возмещением 
ущерба», ст. 50 «Приглашение, назначение и за-
мена защитника, оплата его труда» и др.

Особое внимание законодателю следует 
обратить на гарантии получения участниками 
уголовного судопроизводства необходимой ин-
формации на этапе окончания предварительно-
го расследования с направлением уголовного 
дела в суд, в частности при реализации ими 
права на ознакомление с материалами дела. 
Выполняя обязанность предъявить участникам 
судопроизводства материалы уголовного дела 
для ознакомления, следователь может действо-
вать (и действует) по-разному: или предъявля-
ет все материалы уголовного дела и пассивно 
ожидает информации от обвиняемого, подо-
зреваемого об окончании ознакомления, или 
добросовестно содействует реальному озна-
комлению (выясняет, все ли материалы поняты, 
помогает понять неясное, обращает внимание 
на особо существенные доказательства и т.п.). 
В результате проведенного нами опроса (дан-
ные о котором указаны выше) 56,1 % респон-
дентов ответили, что порядок получения ин-
формации участниками уголовного процесса по 
уголовному делу не является четким и отрабо-
танным; 30,3 % ответили, что необходима нор-
ма в УПК РФ, регламентирующая обязанность 
следователя при уведомлении участников об 
окончании расследования полноценно разъяс-
нять их право на ознакомление с материалами 
уголовного дела.

В протоколе ознакомления с материалами 
уголовного дела обычно, исходя из требований 

17 Кайгародова Ю. Е. Уведомление в российском уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 5.
18 Победкин А. В. Как одухотворить Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации? // Вестник 

экономической безопасности. 2016. № 5. С. 50. 



106 Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 4 (113) апрель

уГоловный процЕсс

УПК РФ, указываются только выбранные обвиня-
емым состав суда, порядок судебного заседания 
и статьи УПК РФ, регламентирующие данный 
порядок. Разъяснены ли обвиняемому, напри-
мер, особенности общего или особого порядка 
судебного разбирательства, остается за рамка-
ми контроля.

Аналогичные проблемы возникают и при 
ознакомлении с материалами уголовного дела 
иных участников судопроизводства.

В этой связи считаем целесообразным внести 
в УПК РФ норму, предусматривающую подроб-
ное изложение всей информации, необходимой 
для потерпевшего и обвиняемого, в отдельном 
протоколе при ознакомлении их с материалами 
уголовного дела. Например, следователь обязан 
разъяснить обвиняемому подробно его право 
ходатайствовать о порядке рассмотрения уго-
ловного дела судом с учетом положений, ка-
сающихся собственно особенностей порядков 
рассмотрения уголовного дела в суде, пред-
усмотренных настоящим Кодексом.

Суд, прокурор, руководитель следственно-
го органа, начальник органа дознания обяза-
ны, независимо от каких-либо обстоятельств, 
обеспечить, проконтролировать реализацию 
информирования на досудебных стадиях участ-
ников процесса.

Ведомственный процессуальный контроль 
со стороны руководителя следственного орга-
на и начальника органа дознания имеет и свои 
преимущества (близость, оперативность и т.д.), 
однако во многом связан с решением ведом-
ственных задач, в связи с чем объективно важно 
использовать межведомственное процессуаль-
ное положение прокурора.

Из доклада Генерального прокурора РФ 
Ю. Чайки на заседании Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ следует, что значимых 
позитивных перемен в работе органов рассле-
дования пока не произошло. В минувшем году 
количество нарушений законодательства, до-
пущенных следователями всех ведомств, вновь 
увеличилось почти на 6 %. За последние 10 лет 
произошел их рост в 2,5 раза (с 537 тыс. в 2009 г. 

до 1 млн 300 тыс. в 2018 г.). Удивительно, но 
это кратное увеличение нарушений происходит 
на фоне снижения за этот период числа зареги-
стрированных преступлений в 1,5 раза (с 3 до 
2 млн ) и соответствующего сокращения след-
ственной нагрузки19.

По нашему мнению, возникает необходи-
мость предусмотреть право прокурора при не-
обходимости лично допрашивать обвиняемого 
(подозреваемого) и потерпевшего о степени их 
информированности по отдельным процессу-
альным вопросам, сведения о которых должны 
быть доведены до них в ходе предварительного 
расследования, дабы исключить ситуацию под-
писания указанными участниками судопроиз-
водства по окончании расследования протокола 
ознакомления с материалами уголовного дела 
в виде «кота в мешке».

Контроль за надлежащим информировани-
ем участников уголовного судопроизводства 
необходим и со стороны суда. Так, например, 
в случае избрания подозреваемому или об-
виняемому меры пресечения суду надлежит 
разъяснять им не только права, обязанности, 
но и основания ее избрания, поскольку, как сви-
детельствует практика, заключение под стражу 
зачастую избирается без наличия таковых.

По нашему мнению, необходимо внести 
в УПК РФ изменения, которые бы предусматри-
вали вручение обвиняемому, в отношении кото-
рого избрана мера пресечения судом, докумен-
та с детальным разъяснением (либо отдельным 
протоколом, либо отдельной графой в поста-
новлении суда) того, какие именно основания 
и какими доказательствами подтвержденные 
позволили суду принять решение об избрании 
меры пресечения. Это позволит обвиняемому 
(подозреваемому) при необходимости подгото-
вить обоснованную апелляционную или касса-
ционную жалобу на решение суда. В судебной 
же практике имеют место случаи, когда доказа-
тельства не исследовались в судебном заседа-
нии и не приводились судом в постановлении. 
Подобные ошибки устранялись вышестоящи-
ми судами. Например, Невский районный суд 

19 Доклад Генерального прокурора РФ Юрия Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ от 10 апреля 2019 г. // URL: procrf.ru (дата обращения: 31.07.2019).
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г. Санкт-Петербурга, принимая 9 апреля 2015 г. 
решение о заключении под стражу В., обвиня-
емого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, 
указал в постановлении, что представленные 
следователем материалы свидетельствуют о до-
статочности данных, подтверждающих обосно-
ванность подозрения В. При этом суд не указал, 
какие материалы позволили прийти к такому 
выводу20.

Возвращаясь к внедрению информацион-
ных технологий в уголовное судопроизводство, 
отметим, что их положительные стороны спо-
собны проявиться именно при доведении до 
участников судопроизводства значимой для 
них информации. Введение информационных, 
в частности цифровых, технологий в уголовный 
процесс требует известной осторожности, по-
скольку таковые могут повлечь и отрицательные 
последствия.

В этом смысле можно позаимствовать от-
дельный положительный зарубежный опыт. 
В Северной Ирландии, например, имеется ин-
формационная телефонная линия, где специ-
ально обученный персонал информирует жертв 
преступлений о движении уголовного дела. 
В этой же стране потерпевшие имеют доступ 
через Интернет к материалам, которые рас-
крывают возможности всей системы уголовной 
юстиции. В Австрии, Англии, Норвегии, Уэльсе 
с потерпевшими с использованием дистанци-
онных систем связи обсуждаются предстоящие 
судебные процедуры.

В России по поводу использования в уголов-
ном судопроизводстве цифровых технологий 
мнения ученых расходятся. Так, С. В. Власова 
считает, что в перспективе робот успешно заме-
нит следователя. Вот что по этому поводу пишет 
сам автор: «Поскольку “информационные пре-

ступления” оставляют информационные сле-
ды — следовать по ним (расследовать их) может 
специалист по информационным технологиям. 
Вместо следователя, сыщика в традиционном 
смысле субъектом расследования может быть 
программист, специалист по информационной 
безопасности (профессиональный “антихакер”), 
а также “робот” (компьютер)»21.

Крайне скептическое отношение к цифрови-
зации уголовного судопроизводства высказыва-
ет Л. В. Головко22.

Очевидно, что робот никогда не заменит 
человека, отвечающего за судьбу уголовного 
дела. В этой связи возлагать излишние надеж-
ды на достижения в цифровой сфере не сто́ит, 
учитывая также и то, что перевод уголовного 
судопроизводства на «цифру» существенно 
скажется на возможностях миллионов людей, 
которые или не доверяют новым технологиям 
(нередко обоснованно), или не имеют доступа 
к современным техническим средствам.

Хотя информационные (телекоммуникаци-
онные) технологии и дают правоохранительным 
органам возможность в отдельных случаях дей-
ствовать более эффективно, для их успешного 
внедрения и использования необходимо ре-
формирование всей системы уголовного судо-
производства23.

По нашему мнению, разумное внедрение 
информационных технологий в сферу уведом-
ления должно строиться на недопустимости 
уменьшения имеющихся в УПК РФ гарантий 
уведомления; надежных гарантиях достовер-
ности информации, переведенной в «цифру» 
или электронный вид; недопустимости принуди-
тельного их использования участниками-непро-
фессионалами (потерпевший, подозреваемый, 
обвиняемый, гражданский истец, гражданский 
ответчик и иные лица); приоритетности их ис-

20 Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу и о продлении срока содержания под стражей. Утвержден Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 18 января 2017 г. // URL: www.vsrf.ru.

21 Власова С. В. К вопросу о приспосабливании уголовно-процессуального механизма к цифровой реаль-
ности // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 1. С. 15.

22 Головко Л. В. Цифровизация в уголовном процессе: локальная оптимизация или глобальная революция? // 
Вестник экономической безопасности. 2019. № 1. С. 15—25. 

23 Козак Д. Суд в современном мире: проблемы и перспективы // Рос. юстиция. 2001. № 9. С. 5.
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пользования должностными лицами; обеспече-
нии доступности, неформальности, оперативно-
сти и полноты предоставляемой информации, 
а также надлежащего и скорого реагирования 
на заявления и жалобы участников процесса24.

Однако для этого необходима соответству-
ющая процедура и технические возможности, 
созданные по примеру Портала государствен-
ных услуг Российской Федерации.

Прогнозируя неизбежно более широкое 
использование информационных технологий 
в уголовном судопроизводстве, полагаем, что 
их использование наиболее перспективно по 
направлениям:
— создание технических возможностей инфор-

мирования участников судопроизводства 
и сохранения информации о ходе и резуль-
татах такого информирования;

— внедрение в уголовно-процессуальную фор-
му технологии удостоверения документа, 
свидетельствующего о состоявшемся инфор-
мировании;

— применение дистанционных форм производ-
ства действий, состоящих в процессуальном 
информировании в рамках предваритель-
ного расследования и проверки сообщения 
о преступлении;

— предоставление потерпевшему возмож-
ности отслеживать движение уголовного 
судопроизводства от подачи заявления до 
окончания предварительного расследования 
(с элементами обозначения предстоящих 
процессуальных действий с учетом обеспе-
чения сохранения тайны предварительного 
расследования).
Процессуальной нормой, позволяющей раз-

умно использовать информационные техноло-
гии в уголовном процессе в ходе процессуаль-

ной деятельности по уведомлению участников 
уголовного судопроизводства, могла бы стать 
новая статья УПК РФ:

«Статья 159.1. Уведомление и разъясне-
ние участникам уголовного судопроизводства 
на досудебных стадиях действий и решений 
должностных лиц

1. Суд, прокурор, следователь, орган до-
знания и дознаватель в случаях, установлен-
ных настоящим Кодексом, обязаны уведомить 
участников уголовного судопроизводства и иных 
лиц о действиях и решениях, затрагивающих их 
права и законные интересы, в том числе с согла-
сия уведомляемого и при наличии у него такой 
возможности, в электронной форме, а также 
разъяснить в полном объеме информацию, 
владение которой необходимо участникам 
уголовного судопроизводства для реализации 
предоставленных им прав.

2. В уведомлении должны быть указаны: 
конкретные сведения о сущности и содержа-
нии действия и решения, способ направления 
уведомления и сведения о его отправителе. 
В случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, к уведомлению могут прилагаться копии 
процессуальных документов.

3. В случаях направления уведомления с ис-
пользованием технических средств связи в ма-
териалах уголовного дела указываются сведения 
об их наименовании».

Полагаем, предложенные меры позволят 
усилить гарантии уведомления участников 
уголовного судопроизводства о процессуаль-
ных действиях и решениях, об их собственных 
возможностях и в полной мере обеспечить 
реализацию принципа охраны прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопро-
изводстве.

24 Гаврилин Ю. В., Победкин А. В. Собирание доказательств в виде сведений на электронных носителях 
в уголовном судопроизводстве России: необходимо совершенствование процессуальной формы // Труды 
Академии управления МВД России. 2018. № 3. С. 109. 
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the national criminal law through the prism of the specifics of the art sphere, and reveals some shortcomings of 
legislative structures establishing responsibility for the corresponding crimes. The author expresses her position 
regarding the possibility and necessity of considering art as an independent and separate object of criminal law 
protection in criminal law, which is justified, among other things, by the close attention required by modern 
legislative and law enforcement bodies to the phenomenon of art crimes.
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Руководство ЮНЕСКО по юридическим 
и практическим мерам против незаконно-
го оборота культурных ценностей содер-

жит указание на такие основные формы пре-
ступлений, как хищения, мародерства, грабежи, 
а также незаконные ввоз и вывоз культурных 
ценностей1. С точки же зрения законодательной 
реакции в нашей стране на данный феномен це-
лесообразно рассмотреть группу преступлений, 
которая содержится непосредственно в Уголов-
ном кодексе РФ и является предметом исследо-
вания в рамках настоящей статьи.

К числу таких преступлений относится, в част-
ности, хищение предметов, имеющих особую 
историческую, научную, художественную или 
культурную ценность, уголовная ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 164 УК РФ.

Не вдаваясь в классические уголовно-пра-
вовые характеристики данного преступления, 
выскажем возникающие в первую очередь со-
мнения в справедливости и обоснованности 
включения в перечень особо ценных предметов 
одних произведений искусства и невключения 
других, несмотря на их равную культурную зна-
чимость.

Так, ст. 24 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» содержит указание на то, 
что Правительство РФ может принять решение 
о признании объекта культурного наследия фе-

дерального значения, включенного в реестр, 
особо ценным объектом культурного наследия 
народов РФ.

Полагаем, в данном случае законодатель не-
оправданно берет на себя роль мерила ценно-
сти предметов искусства, забывая, что объекты 
культурного наследия в принципе невозможно 
категоризировать и выделять среди них «не цен-
ные», «не очень ценные», «ценные», «особо 
ценные» и пр., и уж тем более странно в зависи-
мости от того, внесен ли предмет искусства в тот 
или иной перечень, определять размер уголов-
ного наказания — в одном случае речь будет 
идти о краже (ст. 158 УК РФ), в другом — о хи-
щении предмета, имеющего особую ценность 
(ст. 164 УК РФ), санкции которых различаются.

Сходный вопрос был поднят в одном из по-
следних случаев покушения на произведение 
искусства — картину «Иван Грозный и сын его 
Иван 16 ноября 1581 года» стоимостью 1 млрд 
44 млн руб. Правда, этот вопрос касался друго-
го состава преступления, также относящегося 
к категории преступлений в сфере искусства, — 
уничтожение или повреждение памятников 
истории и культуры (ст. 243 УК РФ), однако смыс-
ловая сущность заключалась в том же.

Преступник, в мае 2018 г. совершивший по-
кушение на картину в Третьяковской галерее 
путем нанесения нескольких ударов по полотну 
столбиком ограждения, был приговорен судом 
в конце апреля 2019 г. к 2,5 годам лишения сво-

1 Юридические и практические меры против незаконного оборота культурных ценностей руководство 
ЮНЕСКО. 2006. С. 3 // Цифровая библиотека ЮНЕСКО. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000146118_rus.
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боды по ч. 2 ст. 243 УК РФ — «уничтожение или 
повреждение особо ценных объектов культур-
ного наследия».

Адвокатом подсудимого был поднят вопрос 
о переквалификации деяния на ч. 1 ст. 243 УК РФ 
ввиду того, что картина Ильи Репина не вклю-
чена в свод особо ценных объектов культурно-
го наследия, подписанный Президентом РФ2, 
а значит, действия необходимо квалифициро-
вать по ч. 1 ст. 243, которая не содержит указа-
ния на «особую ценность» поврежденного в ре-
зультате совершенного преступления объекта.

На наш взгляд, абсурдно само обсуждение 
того, «ценная» ли картина Ильи Репина или 
«особо ценная», в зависимости от чего по ка-
ким-то необъяснимым причинам решается 
дальнейший вопрос — назначить подсудимому 
наказание в пределах трех лет или же в преде-
лах шести лет лишения свободы.

Какие конкретно критерии (и насколько объ-
ективные) положены в основу составления сво-
дов, реестров, списков «особо ценных» предме-
тов — остается под вопросом, равно как и сам 
механизм внесения предметов в такие списки.

Так, в зависимости от времени принятия ре-
шения о включении какого-либо объекта в тот 
или иной свод, наказание преступника при по-
кушении на данный объект будет зависеть от 
того, успели ли уже государственные служащие 
запустить механизм включения объекта в спи-
сок, или этот вопрос еще не получил развития, 
а то и вовсе процедура еще не инициирована. 
К тому же можно ли в таком случае говорить 
о возможности не только включения, но и ис-
ключения того или иного объекта из списка 
при смене подхода и переоценке его ценности, 
к примеру, новым руководством, обладающим 
властными полномочиями на принятие соответ-
ствующего решения?

Полагаем, что данный вопрос хотя и явля-
ется в определенной степени дискуссионным, 

но заслуживает внимания в качестве одного из 
аргументов в доказательство сомнительности 
сводов особо ценных объектов культурного на-
следия в плане их объективности и справедли-
вости, а также в плане постановки в зависимость 
от них размера назначаемого преступнику на-
казания.

Аналогичной позиции придерживается 
и Т. В. Кондрашова3, обращающая внимание 
на тот факт, что на законодательном уровне не 
определены критерии, на основании которых 
объективно можно было бы судить об особой 
ценности объекта. При этом от установления 
особой ценности предмета зависит выбор кон-
кретной нормы, которая, в свою очередь, при-
звана обеспечить справедливость и соразмер-
ность наказания, что в рассматриваемом случае 
представляется достаточно спорным.

Итак, возвращаясь к ключевым составам пре-
ступлений в сфере искусства, содержащимся 
в Уголовном кодексе РФ, отметим, что, помимо 
двух уже названных нами преступлений, кото-
рые специализированно «заточены» под сферу 
искусства, существует еще один вид преступной 
деятельности, связанный с незаконным переме-
щением предметов искусства.

Речь идет о ст. 190 УК РФ, предусматрива-
ющей ответственность за невозвращение на 
территорию РФ предметов художественного, 
исторического и археологического достояния 
народов РФ и зарубежных стран.

До 2011 г. Уголовный кодекс РФ устанавли-
вал еще и уголовную ответственность за контра-
банду различных предметов, в том числе и кон-
трабанду культурных ценностей (ч. 2 ст. 188), 
однако, как было указано главой комитета Госу-
дарственной Думы РФ по уголовному, граждан-
скому, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству П. В. Крашенинниковым4, назван-
ная статья «создавала почву для масштабной 
коррупции», а в числе привлеченных по данной 

2 Указ Президента РФ от 30.11.1992 № 1487 (ред. от 17.05.2007) «Об особо ценных объектах культурного 
наследия народов Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

3 Кондрашова Т. В. Культурные ценности под защитой российского уголовного права // Российский юри-
дический журнал. 2016. № 5 (110). С. 137.

4 См.: Куликов В. Отмена уголовной ответственности за контрабанду снизит уровень коррупции // Россий-
ская газета. 23.03.2011. URL: https://rg.ru/2011/03/23/kontrabanda-site.html.
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статье граждан оказывались, как правило, всего 
лишь предприниматели, решившие сэкономить 
на таможенных пошлинах. В этой связи на за-
конодательном уровне было принято решение 
признать ст. 188 УК РФ утратившей силу и оста-
вить только административную ответственность 
за «товарную контрабанду», ответственность же 
за контрабанду незаконных предметов (оружие, 
наркотики и пр.) предполагалось предусмотреть 
в специальных нормах.

Но, видимо, законодатель по каким-то не-
ведомым причинам не счел нужным сохранить 
ответственность за контрабанду предметов ис-
кусства. При этом и оружие, и наркотики, нахо-
дившиеся ранее в одном ряду с культурными 
ценностями в ч. 2 ст. 188 УК РФ, не были столь 
же лишены внимания законодателя, как это 
было сделано с искусством — ответственность 
за их контрабанду была закреплена в ст. 226.1 
и 229.1 УК РФ сразу же после исключения ст. 188 
из Уголовного кодекса РФ.

Имеющаяся же на данный момент ст. 190 
УК РФ распространяет свое действие только на 
случаи невозвращения культурных ценностей 
в установленный срок на территорию РФ, если 
такое возвращение является обязательным, — 
это касается случаев организации выставок, ре-
ставрационных работ, научных исследований 
и пр., но в любом случае состав контрабанды 
указанной статьей не охватывается.

В контексте рассматриваемой ситуации ста-
новится очевидным, что, к сожалению, искус-
ство вновь не вошло в список приоритетных 
направлений совершенствования уголовной 
политики.

К группе преступлений в сфере искусства не-
которые исследователи причисляют и другие 
содержащиеся в Уголовном кодексе РФ составы, 
в частности предусмотренные ст. 214 (осквер-
нение зданий, сооружений, порча имущества 
в общественных местах); ст. 242 (незаконное 
распространение порнографических материа-
лов или предметов) и ст. 242.1 (изготовление 
и оборот материалов или предметов с порно-

графическими изображениями несовершенно-
летних), — в этом случае авторы5 имеют в виду 
криминальное «искусство», или антиискусство, 
которое, будучи разрушителем подлинного ис-
кусства, также, по их мнению, может быть вклю-
чено в группу преступлений в сфере искусства. 
В этой же группе перечисляются и ст. 282 УК РФ 
(возбуждение ненависти или вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства), ст. 324 
УК РФ (приобретение или сбыт официальных 
документов и государственных наград) и ст. 327 
УК РФ (подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков).

Однако, признавая некоторые аргументы, 
высказываемые в пользу включения данных 
составов в группу преступлений в сфере искус-
ства, не вполне можем согласиться с тем, что 
эти составы являются выражением преступного 
поведения, направленного именно против ис-
кусства, а также против составляющих его осно-
ву социально значимых культурных ценностей 
как самостоятельного и специфического объекта 
преступных посягательств.

На наш взгляд, более справедливым будет 
выделение перечисленных нами уже существу-
ющих в Уголовном кодексе РФ основных соста-
вов как своего рода базы преступлений в сфере 
искусства.

Существует и подход, согласно которому наи-
более системно и полно распределение престу-
плений в сфере искусства может быть осущест-
влено по следующим группам:
1)  хищение;
2)  фальсификация;
3)  повреждение или уничтожение;
4)  вывоз с таможенной территории Таможен-

ного Союза и ввоз на нее;
5)  иные посягательства на сохранность культур-

ного наследия РФ6.
Согласившись с выделением первых четы-

рех групп преступлений, отметим между тем, 
что некоторая размытость границ пятой груп-
пы — «иные посягательства» — не позволяет 

5 Клейменов М. П., Мартышева О. М. Искусство как объект преступных посягательств // Вестник Омского 
университета. Серия : Право. 2011. № 2 (27). С. 146.

6 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 136.
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в полной мере отразить характер преступлений, 
которые могут быть включены в эту категорию. 
Ведь нельзя сказать, что преступления в сфере 
искусства выступают в качестве некой новой, 
недавно появившейся в обществе группы пре-
ступлений, которой присуща определенная доля 
непредсказуемости и невозможности учета всей 
специфики и многообразия форм преступного 
поведения — напротив, на данном этапе раз-
вития современного общества мы уже можем 
определить основные группы таких преступле-
ний, которые в ближайшее время едва ли по-
полнятся какими-либо особыми и экстраорди-
нарными способами совершения посягательств 
на мир искусства.

Отметим также, что в научной среде выска-
зываются и предложения по формулировке 
в отечественном Уголовном кодексе дополни-
тельных составов преступлений. В частности, 
предложения некоторых законодательных кон-
струкций формулируются в том числе на основе 
анализа уголовных законоположений зарубеж-
ных стран.

Так, Л. Р. Клебановым высказывается идея 
о выделении таких самостоятельных видов 
преступлений, объединенных в единый раздел 
Уголовного кодекса, как хищение культурных 
ценностей, неправомерное завладение куль-
турными ценностями без цели хищения, вымо-
гательство культурных ценностей, контрабан-
да культурных ценностей, невозвращение на 
территорию Российской Федерации временно 
вывезенных культурных ценностей, подлежа-
щих обязательному возвращению, умышленное 
уничтожение или повреждение культурных цен-
ностей, уничтожение или повреждение культур-
ных ценностей по неосторожности, экспониро-
вание культурных ценностей, заведомо добытых 
преступным путем. При этом под культурными 
ценностями автор предлагает подразумевать 
материальные движимые и недвижимые пред-
меты религиозного или светского характера, 
созданные человеком либо природой или че-
ловеком и природой, имеющие историческую, 

научную, архитектурную, художественную, ар-
хеологическую, палеонтологическую, анатоми-
ческую, минералогическую, документальную, 
градостроительную, нумизматическую, фила-
телистическую и иную культурную значимость 
для части общества, всего общества и государ-
ства независимо от формы собственности на них 
и времени их создания7.

Мы не будем детально останавливаться на 
анализе перечисленных ранее составов престу-
плений, содержащихся в национальном уголов-
ном законодательстве, поскольку предметом 
нашего исследования не являются частные уго-
ловно-правовые вопросы. Обозначенные нами 
статьи Уголовного кодекса РФ были необходи-
мы для очерчивания круга имеющихся в отече-
ственном уголовном законодательстве составов 
преступлений в сфере искусства, что позволило 
нам на данном этапе лишь сделать общий вывод 
о самом существовании нескольких выделяемых 
законодателем составов, которые, к слову, не 
сгруппированы им в отдельную главу, а разброса-
ны по Уголовному кодексу достаточно хаотично.

Многими авторами отмечается в этой связи 
непоследовательность законодателя, не выде-
ляющего единый объект всех этих преступле-
ний, в качестве которого логично рассматривать 
искусство в целом.

Так, М. П. Клейменов и О. М. Мартышева 
указывают на то, что, судя по нахождению рас-
сматриваемых составов преступлений в разных 
главах Уголовного кодекса, законодатель не ус-
матривает наличия общего объекта посягатель-
ства — искусства8.

Сто́ит отметить, что по поводу возможности 
выделения отдельной главы или даже самостоя-
тельного раздела, связанного с преступлениями 
в сфере искусства, подходы в научном сообще-
стве разнятся.

Сторонники раздела Уголовного кодекса РФ, 
который мог бы носить название «Преступления 
против культурных ценностей», в обоснование 
данного подхода ссылаются на то, что включе-
ние в Особенную часть Уголовного кодекса тако-

7 Клебанов Л. Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 233.
8 Клейменов М. П., Мартышева О. М. Указ. соч. С. 139.
9 Клебанов Л. Р. Указ. соч. С. 150.
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го раздела, касающегося посягательств на пред-
меты культуры, свидетельствовало бы о под-
линном стремлении государства к сохранению 
культурного наследия и культурных ценностей9.

Проведенные нами опросы свидетельствуют 
о том, что около 70 % респондентов согласны 
с необходимостью и целесообразностью выде-
ления такого раздела Уголовного кодекса.

В то же время сторонники позиции, согласно 
которой выделение отдельной главы или разде-
ла в Уголовном кодексе нецелесообразно, гово-
рят о том, что уголовное право защищает искус-
ство лишь в связи с защитой других ценностей, 
решая, по большому счету, свои прагматические 
задачи. В этой связи и в связи с разбросанно-
стью уже существующих преступлений в сфере 
искусства по разным главам объединение уго-
ловно-правовых норм, направленных только 
лишь на защиту сферы искусства, представля-
ется авторам невозможным10.

Не можем согласиться с тем, что искусство 
выступает в этих преступлениях всегда лишь 
второстепенным объектом и его нельзя рас-
сматривать как объект главный, непосред-
ственный. Полагаем, что формулирование уго-
ловно-правовых конструкций, предложенных 
Л. Р. Клебановым, вполне справедливо, а прак-
тика подтверждает, что квалификация многих 
преступных деяний будет возможна именно по 
данным нормам при должной работе правоох-
ранительных органов, что еще раз подтвержда-
ет тот факт, что искусство и само по себе вполне 
может выступать в качестве самостоятельного 
объекта преступлений.

Итак, определенные нами формы преступ-
ных деяний, посягающих на искусство как само-
стоятельный объект, требующий уголовно-пра-
вовой охраны, позволили убедиться в много-
образии способов причинения вреда искусству, 
выступающему в качестве несомненной ценно-
сти любого цивилизованного общества.

Между тем сто́ит с сожалением отметить, что 
на данном этапе развития уголовно-правового 
законодательства в нашей стране искусство до 

сих пор не выделено как обособленный объект 
уголовно-правовой охраны, а предусмотренные 
законодателем уголовно-правовые конструкции, 
устанавливающие ответственность за посягатель-
ства на объекты культурного наследия, несовер-
шенны, разрозненны и не объединены в систему.

Такое невнимательное отношение к изуча-
емой нами группе преступлений не может не 
вызывать беспокойство — ведь по уровню на-
носимого ущерба арт-преступления находятся 
в одной группе с наркоторговлей и торговлей 
оружием, а, как отмечают некоторые авторы11, 
доходы антикварного рынка и прибыль «чер-
ных» арт-дилеров можно приравнять к доходам 
нефтегазовых компаний.

Получается, что преступная деятельность 
в области искусства, в отличие от других, более 
опасных способов нарушения закона, без осо-
бых рисков позволяет преступникам получать 
сверхприбыли, равно как и другая группа пре-
ступников, не имеющая корыстных мотивов, 
может с минимальными последствиями для 
себя либо и вовсе без последствий разрушать 
и уничтожать невосполнимые объекты искус-
ства, количество которых и так существенно 
уменьшилось после произошедших в послед-
нее столетие войн и идеологических распрей.

Вопрос ответственности, которая по каким-то 
причинам законодателем устанавливается в до-
статочно щадящем режиме, также весьма ак-
туален.

Как верно указывает Т. В. Кондрашова, остает-
ся непонятным, почему уничтожение обычного 
имущества из хулиганских побуждений может 
повлечь наказание до пяти лет лишения свободы, 
в то время как аналогичное деяние, но уже на-
правленное против объектов культурного насле-
дия — всего лишь до трех лет лишения свободы12.

Более того, очень часто преступные дей-
ствия, направленные против объектов искус-
ства, и вовсе квалифицируются не по специаль-
ной норме (ст. 164 УК РФ), а по статьям, предус-
матривающим ответственность за обычные кра-
жи, грабежи, вымогательства и пр. (ст. 158, 159, 

10 Клейменов М. П., Мартышева О. М. Указ. соч. С. 145.
11 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 136.
12 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 139.
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160, 161, 162 УК РФ). Вызвано это в том числе 
и неквалифицированной работой следователей, 
не желающих назначать достаточно сложную 
экспертизу для определения культурной и сто-
имостной ценности объекта и обосновываю-
щих более легкую и быструю квалификацию по 
общим нормам «незнанием» виновного о том, 
какую на самом деле ценность составляли по-
хищенные предметы, в то время как проверке 
данные утверждения преступников, разумеется, 
не подвергаются.

Такой подход в очередной раз свидетель-
ствует об отсутствии в нашем государстве четких 
ориентиров на защиту культурного достояния 
нации и предметов искусства, выступающих 
в качестве его составляющей.

Между тем международное сообщество 
уже давно обеспокоено набирающей обороты 
арт-преступностью, превратившейся в самосто-
ятельную форму организованной преступности 
и подрывающей будущее народов.

Так, вопрос разработки стратегии проти-
водействия преступлениям в сфере искусства 
и выработки механизмов защиты культурного 
наследия определен в качестве одного из наи-
более приоритетных вопросов на Конферен-
ции участников Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступности. 
При этом в связи с тем, что в настоящее время 
данная группа преступлений стала представ-
лять собой возрастающую угрозу, Организаци-
ей Объединенных Наций отмечена важность 
также и совершенствования национальных мер 
противодействия, в том числе национального 
уголовного законодательства, устанавливаю-
щего ответственность за такие преступления.

Широкий спектр преступной деятельности 
в области искусства предопределяет на данный 
момент обязательность обращения внимания 
на эту угрозу, в том числе через совершенство-
вание уголовного правосудия в нашей стране.

В этой связи мы полностью поддерживаем 
позицию13, согласно которой, во-первых, требу-
ется четко определить объект всех перечислен-
ных преступных посягательств, а во-вторых, обе-

спечить системность содержащихся в Уголовном 
кодексе РФ норм путем формирования единой 
логики и общей концепции борьбы с арт-пре-
ступлениями.

Учитывая, что в мире ежедневно похища-
ется более 400 предметов искусства, при этом 
в указанном количестве значительную долю со-
ставляют предметы, похищенные на территории 
нашей страны, становится очевидным, что куль-
турное наследие находится под явной угрозой.

Обеспечение защиты сферы искусства ста-
новится в современных условиях обязанностью 
всего человечества, со стороны же правоох-
ранительных органов Российской Федерации 
и представителей сферы искусства требуется 
обобщение усилий для определения единой 
стратегии действий в данной области.

Отметим также, что, несмотря на повышаю-
щуюся с каждым годом актуальность поднима-
емой в настоящей статье темы взаимодействия 
права и искусства, в современной научной ли-
тературе данные вопросы не получили осве-
щения. Все это подтверждает необходимость 
детального изучения заявленной проблемы, 
исследования преступлений, совершаемых 
в сфере искусства, а также определения причин 
и условий, в том числе исследования с крими-
нологической точки зрения характеристик лич-
ности таких преступников, и поиска на основе 
анализа собранной информации оптимальных 
путей борьбы с данными деяниями с учетом 
международного опыта.

Хотелось бы надеяться, что осмысление 
через то или иное время ценности искусства 
побудит человечество к совершению всех воз-
можных действий, направленных если не на 
приумножение истинных произведений искус-
ства, то хотя бы на сохранение уже имеющихся. 
Ведь, как писал Г. Гессе, «...свершение в области 
искусства — это каждый раз бегство из плена 
времени, выход человека из ничтожества своих 
инстинктов и своей косности в совсем другую 
плоскость, в сферу вневременную, освобожден-
ную от времени, божественную, совершенно 
неисторическую и антиисторическую»14.

13 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 142.
14 Гессе Г. Игра в бисер. М. : Астрель, 2014. С. 254.
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Оборот криптовалюты как объект преступления 
и доктринальные ошибки его восприятия
Аннотация. Криптовалюта и проблемы ее правового регулирования в последнее время становятся объ-
ектом многочисленных исследований. Не остается в стороне и юридическая наука, в том числе уголовное 
право. Противоречивый характер юридической природы криптовалют, невозможность точно определить 
их видовую принадлежность, достаточно большое количество вопросов со стороны правоприменителя 
привели к возникновению обширной доктринальной дискуссии. Одним из самых актуальных, на взгляд 
автора статьи, вопросов является определение криптовалютных отношений в качестве объекта преступле-
ния и то, как ошибки восприятия этих отношений и, главное, их предмета, влияют на правоприменение 
и последующую квалификацию составов преступлений. В статье подробно рассмотрены основные точки 
зрения на сущность криптовалюты, позиции ученых по этому вопросу. Автор объясняет, почему криптова-
люта не может быть отнесена к известным современному праву видам ценных бумаг, валют или валютных 
ценностей, и предлагает свой подход к определению криптовалюты и криптовалютных отношений, а также 
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Стремительное развитие цифровой эконо-
мики затронуло и науку уголовного права. 
Огромное количество работ посвящено 

феноменам, так или иначе относящимся к циф-
ровой сфере: начиная от разрабатываемых тех-
нологий на основе распределенных реестров 
и заканчивая вопросами применения искус-
ственного интеллекта, более теоретическими, 
чем практическими. Одной из самых упомина-
емых тем стал оборот криптовалюты.

Термин «криптовалюта», вопреки сложивше-
муся мнению, не является научным. Он возник 
в 2011 г. как название статьи в экономическом 
журнале, описывавшей феномен «электронной 
наличности»1, технические характеристики ко-
торой делали ее чем-то невиданным на рынке 
финансов2. На тот момент предмет журналист-
ского интереса — биткоин — представлял собой 
более теорию, чем практику, хотя насчитывал 
уже несколько лет оборота и отнюдь не являл-
ся первой из криптовалют3. Вспышка интереса 
к нему, как и к криптовалюте в целом, случилась 
гораздо позже, и, по нашему мнению, связана 
она не только с мгновенно возросшей популяр-
ностью блокчейн-технологий, частью которых 
принято считать криптовалюты, но и со стреми-
тельным ростом курса биткоина.

Именно в этот период отечественное уголов-
ное право обратило свое внимание на крипто-
валюты, поскольку некоторые их технические 
характеристики действительно позволяют 
рассматривать криптовалюты как возможную 

часть преступного механизма, а соответствен-
но, состава преступления. Мы можем назвать 
целые направления рассмотрения криптовалют 
представителями уголовной науки в основном 
как предмета преступления или средства его 
совершения. Особенное внимание криптова-
лютам уделяют специалисты в области хище-
ний, террористических преступлений и оборота 
наркотиков или оружия, легализации (отмыва-
ния) денежных средств, добытых преступным 
путем. При всем этом не сформировалось еди-
ного определения, что же такое криптовалюта. 
Именно в этом, по нашему мнению, и заклю-
чается причина всех доктринальных проблем 
в рассмотрении криптовалют через призму уго-
ловного права.

Действительно, в Российской Федерации 
не существует законодательного определения 
криптовалюты. Однако мы считаем, что на на-
стоящем этапе рассмотрения криптовалют как 
части финансовой политики страны и объекта 
гражданского оборота не требуется формиро-
вания понятия, поскольку чрезмерная торопли-
вость и отказ от учета экспертного мнения мо-
жет привести к тому же результату, что и в слу-
чае с беспилотными средствами4. Тем не менее 
специалисты в области науки права пытаются 
заполнить этот пробел, благодаря чему можно 
выделить несколько направлений дефинитив-
ного определения криптовалют.

Большая часть проанализированных нами 
авторов прибегает к техническому описанию 

1 Этот термин (electronic cash) и был использован создателем биткоина при его описании. 
2 Greenberg A. Crypto Currency // Forbes. April 20, 2011.
3 В частности, автор статьи отметил: «Bitcoin is different: It wholly replaces state-backed currencies with a digital 

version that’s tougher to forge, cuts across international boundaries, can be stored on your hard drive instead 
of in a bank».

4 Зайцев С. Беспилотники против закона: что надо знать, покупая дрон. 25 мая 2017 г. // URL: https://hi-
tech.mail.ru/review/drones-law/ (дата обращения: 09.07.2019).
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сущности криптовалют, отмечая, что это «новей-
ший вид денежной валюты, который представ-
ляет собой децентрализованный учет цифровых 
активов, основанный на технологии блокчейн 
и использующий в процессе функционирования 
методы криптографии»5. В процитированном от-
рывке автор фактически изложил техническую 
характеристику (что, однако, не совсем верно), 
добавив к ней правовую составляющую «денеж-
ная валюта». В данной ситуации использование 
этой концепции само по себе спорно, поскольку 
валюта представляет собой только деньги — либо 
в наличной, либо в безналичной форме. Именно 
чтобы отграничить от уже названных и давно из-
вестных видов валюты, биткоин и аналогичные 
технологии были названы криптовалютой. Под 
валютой понимают также конкретную денежную 
единицу национальной платежной системы, на-
пример российский рубль в Российской Феде-
рации. Конечно, в некоторых исследованиях по 
проблемам мировой экономики этот термин ис-
пользуется для описания любых средств рыноч-
ного обмена, но мы все же полагаем, что в юри-
дической науке, да и в юриспруденции вообще, 
такое умножение сущностей бессмысленно. Этот 
наш вывод подтверждают положения ст. 1 Феде-
рального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле», 
где к валюте отнесены:
1)  денежные знаки в виде банкнот и монеты, 

находящиеся в обращении в качестве закон-
ного средства наличного платежа, а также 
изымаемые либо изъятые из обращения, но 
подлежащие обмену денежные знаки;

2)  средства на банковских счетах и в банковских 
вкладах.
Полагаем, что настолько устойчивое толко-

вание исключает возможность рассмотрения 

криптовалют как вида валюты, то есть какой-то 
новой формы (вида) денежных средств, отлич-
ной от наличной или безналичной. Основанием 
для такого вывода служит узконаправленность 
применения денежных средств в России и мире: 
это лишь средство платежа, не имеющее дру-
гих функций, что подтверждается не только оте-
чественным, но и зарубежным законодатель-
ством, международным правом и правовым 
обычаем.

Именно поэтому мы не можем согласиться 
и с позицией Центробанка РФ, который в своих 
известных разъяснениях от 2014 и 2017 гг. на-
звал криптовалюты «частными виртуальными 
валютами»6. Более того, мы вообще считаем не-
верным решением приравнивать криптовалюты 
исключительно к валюте и считаем это не более 
чем игрой слов, превратившейся в устоявшуюся 
дефиницию. Приравнивание криптовалют толь-
ко к валютным средствам, по нашему мнению, 
существенно снижает техническое, правовое, 
экономическое, политическое их восприятие как 
феномена посткомпьютерной эпохи.

Второе наиболее распространенное мнение 
заключается в определении криптовалют как 
«денежного суррогата»7. Денежный суррогат 
представляет собой заменитель законного пла-
тежного средства или денег вообще, который 
выполняет все или часть их функций, таких как 
средство обращения, платежа или сбережения. 
В юриспруденции под денежным суррогатом 
понимают нелегитимные денежные средства. 
В частности, в ст. 27 Федерального закона от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» сказа-
но, что «введение на территории Российской 
Федерации других денежных единиц и выпуск 
денежных суррогатов запрещаются». Никаких 

5 Калинин В. Н. Криптовалюта: опыт, состояние и перспективы // Материалы V Международной науч-
но-практической конференции «Инновационный и научный потенциал ХХI века». Саратов : Центр проф. 
менеджмента «Академия бизнеса», 2017. С. 35—44. 

6 См.: информация Центробанка РФ от 27 января 2014 г. «Об использовании при совершении сделок 
“виртуальных валют”, в частности, Биткойн» ; информация Центробанка РФ от 4 сентября 2017 г. «Об 
использовании частных “виртуальных валют” (криптовалют)» // Официальный сайт ЦБ РФ. URL: https://
www.cbr.ru/ (дата обращения: 09.07.2019)

7 Клоков Д. В. Об угрозах неконтролируемого оборота криптовалютных инструментов // Символ науки. 
2017. № 12. С. 52—56. 
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иных упоминаний о денежных суррогатах на 
данный момент в законодательстве РФ нет.

При этом как ученые, так и практики, в том 
числе субъекты, наделенные законодательной 
инициативной, часто отождествляют криптова-
люты и денежные суррогаты, не всегда объясняя, 
что же последние из себя представляют8. Этот 
термин приобрел правовое значение благодаря 
выступлению заместителя председателя ЦБ РФ 
в 2018 г., где тот отметил, что в целом ЦБ РФ вос-
принимает криптовалюту как денежные сурро-
гаты и не поддерживает ее оборот в какой-либо 
форме9. Однако на самом деле смысл понятия 
намного глубже, чем принято считать.

Понятие денежных суррогатов известно 
давно: еще в начале прошлого века Л. А. Лунц 
описывал их как «ценные бумаги, которые по 
свойству своей обращаемости могут получить 
значение денежных знаков»10. К денежным 
суррогатам в то время относили вексели, боны, 
иногда акции, хотя тот же Л. А. Лунц предпо-
читал использовать термин «частные деньги».

В современный период список объектов, от-
носимых к денежным суррогатам, расширился. 
Так, И. И. Кучеров понимает под денежными 
суррогатами «используемые в качестве платеж-
ных средств предметы, не являющиеся обяза-
тельными к приему всеми и не отвечающие при-
знакам законных либо специальных платежных 
средств, выпуск которых в обращение государ-
ством не осуществлялся и не санкционировался, 
а их изготовление запрещено и наказуемо в со-

ответствии с законодательством»11. Л. Л. Арз-
уманова считает, что это заменители денег, 
«используемые в качестве средства платежа», 
которые могут применяться для производства 
расчетов между частными лицами в случае на-
личия договоренности об этом12.

Более удачные толкования можно найти 
в работах экономической направленности. 
К примеру, В. Клисторин и В. Черкасский ука-
зывают, что денежные суррогаты выполняют 
функцию средства платежа, но не служат сред-
ством сбережения и к тому же не определяют 
пропорции обмена товаров, а их особенности 
формируются посредством нерыночного харак-
тера их обращения (и тоже приводят в пример 
вексель)13.

Крупнейший современный отечественный 
исследователь денежных суррогатов, О. М. Кры-
лов, рассматривает их как финансовый ин-
струмент, способный одновременно выполнять, 
полностью или частично, функции валюты Рос-
сийской Федерации. По его мнению, денежный 
суррогат может одновременно быть мерой 
стоимости; средством обращения; средством 
платежа; средством накопления; мировыми 
деньгами14. Приводя примеры денежных сурро-
гатов, Т. А. Дельцова называет иностранную ва-
люту, ценные бумаги, казначейские налоговые 
освобождения, слитки драгоценных металлов, 
налоговые льготы, депозитные и сберегатель-
ные сертификаты, расписки, талоны на проезд 
в транспорте и пр.15 — то есть любые средства 

8 Хараева Д. А. Криптовалюта — денежный суррогат или платеж будущего? // Эффективность правового 
регулирования на современном этапе: теоретические, исторические и отраслевые аспекты : материалы 
междунар. науч. конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск, 3—4 ноября 2017 г. Минск, 
2018. С. 116—117.

9 См.: Бычков А. Криптовалюта вне рамок правового поля // URL: https://www.eg-online.ru/article/396930/.
10 Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М. : Статут, 1999. С. 75. 
11 Кучеров И. И. Законные платежные средства: теоретико-правовое исследование. М., 2016. С. 136.
12 Арзуманова Л. Л. Право денежного обращения как подотрасль финансового права Российской Федера-

ции : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 178.
13 Клисторин В., Черкасский В. Денежные суррогаты: экономические и социальные последствия // Вопросы 

экономики. 1997. № 10. С. 52—53.
14 Крылов О. М. К вопросу о правовой категории «денежный суррогат» // Финансовое право. 2012. № 9. 

С. 10—14.
15 Дельцова Т. А. Многообразие денежных суррогатов в природе, или В чем заключается свобода выбора? // 

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2017. № 3. С. 244—245. 
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платежа или платежного обмена, кроме нацио-
нальной валюты Российской Федерации, что, 
разумеется, позволяет рассматривать в каче-
стве денежных суррогатов криптовалюту. Но 
здесь также сто́ит отметить, что в зарубежной 
литературе термина «денежные суррогаты» не 
существует.

Из всего сказанного становится очевидно, что 
параллели, проводимые некоторыми автора-
ми16 между денежными суррогатами и крипто-
валютами, базируются на простом утвержде-
нии, что к денежным суррогатам относится все, 
кроме национальной валюты РФ. С экономи-
ческой точки зрения эта позиция, возможно, 
оправданна, но юриспруденция, рассматри-
вающая сущность и содержание таких крайне 
разнородных понятий, как налоговые льготы, 
депозитные сертификаты, слитки драгоценных 
металлов, расписки, талоны на метро, гораздо 
более пристально и с точки зрения совсем иных 
критериев, не может применять столь общий 
термин к совершенно уникальному в правовом 
смысле явлению — криптовалютам. Потому, как 
и в случае с денежными средствами, мы пола-
гаем денежные суррогаты дефиницией, не под-
ходящей для использования в законотворчестве 
и правоприменении. Единственная возможная 
аналогия между криптовалютами и денеж-
ными суррогатами допустима только в случае 
рассмотрения вопроса их легитимности, что, 
однако, сомнительно в силу конфликта между 
трансграничным характером первого и сугубо 
отечественным — второго понятия.

Иные точки зрения на место криптовалюты 
в типологиях и классификациях высказаны с по-
зиции поиска сходства между криптовалютой 
и иными валютными средствами, платежными 
системами и средствами материального возме-

щения. Так, нам встречались попытки сравне-
ния криптовалюты с электронными денежными 
средствами, электронными платежными систе-
мами и даже с конкретными сервисами вроде 
PayPal, Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги и т.д., 
которые ошибочно принимают за денежные 
суррогаты17.

Этот вопрос даже не дискуссионный: элек-
тронные денежные средства и электронные 
платежные средства, а также платежные си-
стемы вполне исчерпывающе урегулированы 
отечественным законодательством, по край-
ней мере на дефинитивном уровне. В статье 3 
Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» им даны 
следующие определения:
1)  электронные денежные средства — денеж-

ные средства, которые предварительно пре-
доставлены одним лицом (лицом, предоста-
вившим денежные средства) другому лицу, 
учитывающему информацию о размере пре-
доставленных денежных средств без откры-
тия банковского счета (обязанному лицу), 
для исполнения денежных обязательств 
лица, предоставившего денежные средства, 
перед третьими лицами и в отношении кото-
рых лицо, предоставившее денежные сред-
ства, имеет право передавать распоряжения 
исключительно с использованием электрон-
ных средств платежа (п. 18)18;

2)  электронное средство платежа — средство 
и (или) способ, позволяющие клиенту опе-
ратора по переводу денежных средств со-
ставлять, удостоверять и передавать распо-
ряжения в целях осуществления перевода 
денежных средств в рамках применяемых 
форм безналичных расчетов с использова-
нием информационно-коммуникационных 

16 Есаков Г. А. Денежные суррогаты и ответственность за хищение // Уголовное право. 2015. № 1. С. 48. 
17 Марамыгин М. С., Прокофьева Е. Н., Маркова А. А. Сущность электронных денег, преимущества и недо-

статки // Вестник Омского университета. Серия : Экономика. 2016. № 1. С. 60—65.
18 И там же дано разъяснение, что не являются электронными денежными средствами денежные средства, 

полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, 
клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет 
информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответ-
ствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций. 
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технологий, электронных носителей инфор-
мации, в том числе платежных карт, а также 
иных технических устройств (п. 19);

3)  платежная система — совокупность орга-
низаций, взаимодействующих по правилам 
платежной системы в целях осуществления 
перевода денежных средств, включающая 
оператора платежной системы, операторов 
услуг платежной инфраструктуры и участни-
ков платежной системы, из которых как ми-
нимум три организации являются операто-
рами по переводу денежных средств (п. 20).
Если следовать букве закона, электронные 

платежные системы представляют собой подвид 
платежных систем, где транзакции осуществля-
ются посредством использования ИТС Интер-
нет или при помощи иных способов передачи 
электронных сигналов. Более того, ни одно из 
этих понятий не является новым, бо́льшая их 
часть в том или ином виде была определена 
еще в 2007 г. в ГОСТ Р ИСО/ТО 13569-2007 «Фи-
нансовые услуги. Рекомендации по информа-
ционной безопасности», а Федеральный закон 
№ 161-ФЗ просто придал им легитимность.

Как мы видим, ни одно из этих понятий не 
может быть применено к описанию криптова-
люты, как и криптовалюта не может быть отне-
сена к их числу. Основной причиной является 
то, что все эти явления взаимодействуют с де-
нежными средствами и, по сути, являются либо 
новым видом денежных средств, либо органи-
зованным средством их передачи.

Соответственно, трактовка криптовалюты как 
элемента валютного оборота, сделанная лишь 
на основании наличия однокоренной части в со-
ставе термина, абсолютно неверна. Она приво-
дит к неверному заключению относительно ее 
сущности и финансовой роли, что, в свою оче-
редь, влечет за собой неверную оценку призна-
ков криптовалют, сфер применения и прочих 
связанных с ними отношений.

Отсюда возникает вопрос — чем же по сво-
ей сути является криптовалюта, если ее нельзя 
относить ни к одной из существующих финан-

сово-денежных категорий? Мы полагаем, что 
ответить на этот вопрос возможно лишь после 
рассмотрения технической сущности криптова-
люты и, главное, особенностей происхождения.

Как уже было сказано, название «криптова-
люта» появилось в обороте после публикации 
в финансовом журнале. Энди Гринберг, автор 
статьи, описывая явление биткоина как пер-
вой истинной19 криптовалюты, отметил, что это 
«некоммерческий проект... который стремит-
ся создать новую валюту из чего-то большего, 
чем криптография, сетевые технологии и про-
граммное обеспечение с открытым исходным 
кодом»20. Именно замечание о некоммерческой 
сущности биткоина, на наш взгляд, является той 
отправной точкой, которая должна послужить 
категоризации криптовалют вообще. Биткоин — 
это попытка не просто создать цифровое выра-
жение для уже существующих национальных 
валют, отличающееся от системы PayPal лишь 
примененными методами криптографии. Бит-
коин — это попытка создать валюту, признава-
емую негосударственными участниками рынка, 
свободную от национальных финансовых си-
стем, финансового регулирования, казначейств 
и валютного обеспечения.

С правовой точки зрения цель создания бит-
коина заключалась в полной замене валюты, 
поддерживаемой государством, на что-то, что 
будет поддерживаться доброй волей участни-
ков правоотношений по обмену. И нынешнее 
состояние биткоина на валютном рынке, а так-
же длительность его существования в качестве 
элемен та оборота позволяет заключить, что 
эта попытка удалась. На данном этапе разви-
тия цифрового валютного рынка мы можем 
говорить о четырех видах цифровых валют, су-
ществование которых подтверждается распро-
страненностью правоотношений с ними. Мы 
предлагаем следующие наименования этих ви-
дов валют, выбранные нами сообразно цели 
их создания и особенностям регулирования их 
оборота:
1)  частные цифровые (электронные) валюты;

19 Иные виды криптовалюты, созданные позже, традиционно именуются альткоинами как видовая общ-
ность. 

20 Greenberg A. Op. cit.
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2)  виртуальные валюты;
3)  национальные цифровые валюты;
4)  криптовалюты.

Проведенный нами анализ законодатель-
ства и правоприменения позволяет заключить, 
что эти четыре вида представляют собой до-
полнение к уже всемирно признанным налич-
ным и безналичным валютам, но они не равны 
между собой по содержанию. Мы полагаем, что 
четвертый вид — криптовалюты — не может 
быть отнесен ни к одному из них, а должен быть 
выделен в отдельный, уникальный вид, и вот 
почему.

Во-первых, самым главным отличием 
криптовалюты от иных видов валют является 
ее полная независимость от национальных ва-
лютных систем, которую часто именуют авто-
номностью криптовалюты. Неверно понимать 
наличие обменного курса у криптовалют как 
наличие зависимости, поскольку этот курс яв-
ляется эффектом, производным от признания 
криптовалюты частью валютного оборота на 
государственном, а не частном уровне.

Автономность криптовалют с юридической 
точки зрения состоит в их полной правовой не-
зависимости на любом этапе: независимости от 
воли государства, выраженной в законе; неза-
висимости от воли эмитента — эмиссия крипто-
валюты обеспечена технологией, а предсказать 
наступление результата эмиссии сложно. Таким 
образом, технология обеспечивает отсутствие 
правовой зависимости от волеизъявления че-
ловека и от его вмешательства в нее. Если опи-
сывать эмиссию криптовалют упрощенно, не 
вдаваясь в технические подробности, то процесс 
выпуска заключается в осуществлении алгорит-
мом серии вычислений с перебором параме-
тров для достижения определенного результата.

Даже такое описание позволяет нам прий-
ти к выводу, что юридическое вмешательство 
в процесс выпуска криптовалют невозможно, 
ведь этот выпуск фактически не осуществля-
ется и не контролируется человеком. Потому 
невозможно заранее гарантировать результат 
выпуска полностью или в части именно так, как 
этого требуют положения законодательства. По 
сути, именно эта особенность криптовалютного 
выпуска послужила причиной, по которой от-

дельными государствами был наложен запрет 
на процедуры ICO (Initial coin offering, с англ. — 
«первичное предложение монет, первичное 
размещение монет»), которую принимают за 
еще один способ эмиссии криптовалюты, на-
равне с майнингом и форжингом, тогда как по 
своему юридическому содержанию понятие 
ICO намного сложнее. Страны, ограничиваю-
щие процедуры ICO (Канада, США) или запре-
щающие их (КНР), как правило, ссылаются на 
отсутствие законодательного регулирования, 
стандартизации и дополнительных гарантий 
процедуры.

Таким образом, мы полагаем, что криптова-
лютами в их истинном смысле можно считать 
только те виды цифровых валют, которые полу-
чены негосударственными субъектами в резуль-
тате описанных нами действий, а не эмитиро-
ваны каким-либо государством с обязательным 
включением их в национальный денежный обо-
рот. Мы считаем, что особенность регулирова-
ния криптовалют, в силу уже сложившегося с на-
чала выпуска биткоина правового обыкновения, 
заключается в свободной договорной основе 
их создания.

Важно понимать, что криптовалюты пред-
ставляют уникальное правовое явление: они 
являются не нормативным, а техническим вы-
ражением основных начал гражданского пра-
ва, которые в ГК РФ закреплены в ст. 1, и непо-
средственность этого выражения не подлежит 
оспариванию. Технологии, на которых основа-
на криптовалюта, прямо соответствует нормам 
ГК РФ о том, что субъекты гражданских прав: 
1) приобретают и осуществляют свои граж-
данские права своей волей и в своем инте-
ресе; 2) свободны в установлении своих прав 
и обязанностей на основе договора; 3) должны 
действовать добросовестно. Исходя из поло-
жений этой статьи, криптовалюта вообще не ну-
ждается в урегулировании отдельным законом. 
Добросовестность субъектов правоотношений 
в сфере оборота криптовалют обеспечивается 
технологией (блокчейн, консенсусный реестр, 
направленный ациклический граф, иное), ко-
торая не может быть подделана или изменена 
в процессе, по крайне мере сейчас, а предска-
зать способы такого изменения в настоящее 
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время невозможно. То есть любые иные пре-
ступные действия, направленные на причи-
нение вреда субъектам, заинтересованным 
в криптовалютных правоотношениях, долж-
ны быть квалифицированы по тем же статьям 
УК РФ, что и преступные деяния против иных 
гражданских правоотношений, прав и законных 
интересов.

Следовательно, являются ошибочными мне-
ния о том, что эти правоотношения невозмож-
но защитить уголовно-правовыми методами, 
пока нет закона, определяющего их наличие 
и их границы. Напомним, что в постановлении 
от 26.10.2017 № 25-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 5 статьи 2 Федерально-
го закона “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации” в связи 
с жалобой гражданина А. И. Сушкова» Конститу-
ционный Суд РФ признал лицо, самостоятельно 
создавшее информацию либо получившее на 
основании закона или договора право разре-
шать или ограничивать доступ к информации, 
определяемой по каким-либо признакам, не 
противоречащим Конституции России, облада-
телем информации. Это постановление является 
отправной точкой для квалификации престу-
плений в соответствии с гл. 28 УК РФ — престу-
плений против компьютерной информации, 
поскольку любая информация, размещенная 
в цифровой форме, охраняется соответству-
ющим правом и волеизъявлением лица. Для 
этого нам не надо определять, была ли вооб-
ще создана эта информация: ее компьютерный, 
цифровой характер исключает случайное и бес-
контрольное формирование информации и пре-
вращает мнение КС РФ в правовую аксиому. Для 
квалификации деяния нам лишь нужно опре-
делить, что именно охраняет ее: норма закона 
(авторского, лицензионного, патентного, иного) 
или положения договора, форма и характер ко-
торого в данной ситуации не играют роли.

Аналогично УК РФ будет действовать и в слу-
чае с криптовалютой: для установления факта 
совершения преступления нет необходимости 
определять, чем является криптовалюта, доста-
точно установить, на основании какого права 
она принадлежит потерпевшему лицу. В по-
давляющем большинстве случаев речь идет 

о праве собственности, которое из-за отсутствия 
специальных положений закона требует не ре-
гистрации, а лишь соблюдения общих правил 
подтверждения принадлежности. В силу сущ-
ности криптовалюты как явления, а также мно-
гообразия видов криптовалют определять эти 
правила необходимо в соответствии с природой 
конкретного вида, что, однако, свойственно не 
только криптовалюте, но и вполне привычным 
нам предметам преступления.

По этой причине возникает основная пробле-
ма квалификации деяний, объектом которых 
является криптовалюта. Она заключается в сме-
шении криминалистического и уголовно-пра-
вового подходов, когда предмет доказывания, 
определяемый составом преступления, подме-
няется обстоятельствами, подлежащими дока-
зыванию, которые определяются механизмом 
отдельного преступления. В этом случае и за-
конодатель, и правоприменитель следуют по 
пути упрощения и подменяют уголовно-право-
вой подход определения объекта преступления 
криминалистическим, воспринимая в качестве 
объекта предмет конкретного преступления 
и его частные признаки. Аналогично механизм 
преступления воспринимается в качестве спо-
соба — то есть дополнительного признака объ-
ективной стороны. Разумеется, подобное недо-
пустимо и губительно как для уголовного права, 
так и для борьбы с преступностью. Но именно 
таков процесс, который порождает мнение 
о необходимости отдельных законов общего 
характера и отдельных составов преступлений 
в УК РФ. Подобное ошибочное мнение зиждет-
ся на заблуждении, которое приводит к отказу 
от высокого уровня абстракции, свойственного 
нормативному определению объекта престу-
пления в УК РФ.

При этом упускается тот факт, что разноо-
бразие видов криптовалют (на данный момент 
развития технологии их уже насчитывается око-
ло двух тысяч), разнообразие сочетаний техно-
логической архитектуры, способов их созда-
ния, не говоря уже о целях, задачах, функциях, 
сделает эти нововведения бессмысленными. 
Достаточно привести пример, касающийся 
биткоина как наиболее известного вида. Сто-
ронники регулирования его выпуска и оборота 
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часто не упоминают факт конечности эмиссии. 
Широко известно, что создателем изначально 
была заложена возможность эмитировать лишь 
21 млн биткоинов, после чего эмиссия остано-
вится. Предсказать правовые последствия ее 
окончания для самого биткоина, а также для 
всего рынка криптовалют на данный момент 
невозможно. Но уже сейчас очевидно, что такой 
закон тут же утратит свое значение, ведь объект 
регулирования самостоятельно, без чьего-либо 
волеизъявления и вмешательства, прекратит 
правоотношение21.

Криптовалюта как наиболее яркий и слож-
ный для понимания концепт цифровой рево-
люции посткомпьютерной эпохи еще раз под-
тверждает сложность восприятия технологии 
в качестве объекта и предмета преступления. 
Уголовное право сталкивалось с этим неодно-
кратно — начиная с транспорта и оружия и за-
канчивая компьютерной информацией. Чем 
сложнее строение объекта, чем больше обла-

стей регулирования затрагивает его архитекту-
ра, тем масштабнее дискуссия в пространстве 
между de lege ferenda и de lege lata. Говоря о та-
ких объектах преступления, ученые-правоведы 
привыкли упоминать бланкетные нормы, одна-
ко мы полагаем важным не забывать о том, что 
в случае с технологически сложными объектами 
их природа, а не регулирующая норма станет 
первоисточником для правоприменителя, если 
законодатель ошибется в дефиниции. Более 
того, как показывает практика, на стадии пра-
воприменения экспертное мнение важно и при 
наличии, и при отсутствии бланкетной нормы. 
Опускаясь же до частностей, ученый (а вместе 
с ним и законодатель) приводит норму к тому 
уровню казуистичности, который А. И. Коробеев 
метко определил как «изнасилование отдельно 
взятых Маши, Даши, Глаши, Наташи»22, а зна-
чит — к низкому качеству обеспечения безопас-
ности и правопорядка, а в итоге к бездействию 
норм УК РФ.
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Критические размышления об уголовной 
ответственности за дискриминацию лиц 
предпенсионного и более старшего возраста… 
в сфере трудовых отношений
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы уголовной ответственности за необоснованный отказ 
в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц, достигших предпенсионного возраста. В связи 
с повышением возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости, УК РФ был дополнен 
статьей 144.1 об ответственности за указанные деяния. На основе анализа действующего уголовного зако-
нодательства, а также практики его применения обосновывается тезис о том, что новая уголовно-правовая 
норма имеет существенные недостатки и в целом не совсем пригодна для эффективного противодействия 
дискриминации, имеющей место при приеме на работу или увольнении работников данной возрастной 
категории. Выводы базируются на сравнительном исследовании составов преступлений, предусмотренных 
ст. 136, 144.1 и 145 УК РФ. Автор предлагает изменить редакцию ст. 144.1 УК РФ, в частности уточнить при-
знаки субъекта преступления, а также предусмотреть более строгие виды и размеры наказания. По мнению 
автора, решение поставленной проблемы лежит также в плоскости экономических отношений. Успешное 
развитие экономики, рост предпринимательской активности, организация новых производств должны при-
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Art. 144.1 on responsibilty for these acts. Based on the analysis of the current criminal law, as well as the practice 
of its application, the author justifies the point that the new criminal law norm has significant shortcomings and is 
generally not entirely suitable for effective counteracting the discrimination that occurs when hiring or dismissing 
workers of this age category. The findings are based on a comparative study of the elements of crime under Art. 136, 
144.1 and 145 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author suggests changing the wording of 
Art. 144.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, in particular, clarifying the characteristics of the subject 
of the crime, as well as providing for more stringent types and sizes of punishment. According to the author, the 
solution to the problem lies also in the plane of economic relations. The successful development of the economy, 
the growth of entrepreneurial activity, the organization of new industries should lead to the appearance of the 
required number of jobs and vacancies. This will entail demand for specialists who have reached pre-retirement age, 
and issues of discrimination on this basis themselves will fade into the background, and will lose their relevance.
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Федеральным законом от 3 октября 2018 г. 
№ 352-ФЗ «О внесении изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федера-

ции»1 Особенная часть УК РФ была дополнена 
ст. 144.1, предусматривающей ответственность 
за необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение лица по моти-
вам достижения им предпенсионного возраста. 
С 14 октября 2018 г. указанный Закон вступил 
в силу.

Появление данной нормы в УК РФ связано 
с изменением пенсионного законодательства. 
В соответствии с Федеральным законом от 3 ок-
тября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий»2 возраст, дающий право на получение 
страховой пенсии по старости, повышен на пять 
лет. С 1 января 2019 г. для женщин он составля-
ет 60, для мужчин — 65 лет.

Законопроект об установлении уголовной 
ответственности за дискриминацию лиц, достиг-
ших предпенсионного возраста, при их приеме 
на работу или увольнении был внесен в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания РФ 
в пакете с проектом федерального закона, из-
меняющего возраст выхода на пенсию. В по-
яснительной записке к проекту федерального 
закона № 544570-7 «О внесении изменения 
в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

1 СЗ РФ. 2018. № 41. Ст. 6192.
2 СЗ РФ. 2018. № 41. Ст. 6190.
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говорится о том, что в связи с изменением воз-
раста выхода на пенсию возникает опасность 
необоснованного отказа в приеме на работу или 
необоснованного увольнения лиц, достигших 
предпенсионного возраста. Поэтому предлага-
ется УК РФ дополнить ст. 144.1, предусмотрев 
в качестве наказания штраф или обязательные 
работы.

На основе анализа состава данного престу-
пления, а также судебной практики по делам об 
иных дискриминационных правонарушениях 
вполне определенно можно утверждать, что 
новая статья УК РФ в предлагаемой редакции 
существенно ослабляет охрану трудовых прав 
граждан, достигших предпенсионного возраста. 
Мы имеем дело еще с одной уголовно-правовой 
нормой, которая если и будет применяться, то 
в единичных случаях.

В настоящее время в УК РФ теперь уже три 
статьи предусматривают ответственность за 
дискриминационные деяния (действие или 
бездействие) — 136, 144.1 и 145. Основным 
непосредственным объектом указанных пре-
ступлений являются общественные отношения, 
обеспечивающие реализацию общеправово-
го принципа равноправия, гарантированного 
ч. 3 ст. 19 Конституции РФ человеку и гражда-
нину независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств, к числу которых можно 
отнести и возраст человека. При этом ст. 136 
УК РФ является общей нормой, а ст. 144.1 и 145 
УК РФ представляют собой специальные нормы 
об ответственности за отдельные виды дискри-
минации в сфере трудовых отношений.

В научной литературе преобладает точка 
зрения, в соответствии с которой необоснован-
ный отказ в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение женщины по мотивам ее 
беременности или женщины, имеющей детей 

в возрасте до трех лет, по этим мотивам (ст. 145 
УК РФ) относится к числу преступлений против 
социально-экономических прав и свобод чело-
века и гражданина, т.к. посягает на трудовые 
и социальные права женщины. Так, А. В. Наумов 
считает, что данная норма имеет своим назна-
чением защиту материнства и младенчества, 
а также право на труд беременной женщины3. 
А. В. Кузнецов отмечает, что общественная опас-
ность рассматриваемого преступления состоит 
в грубом нарушении конституционного права 
на труд4. Н. И. Пикуров в качестве объекта дан-
ного преступления называет гарантированные 
ст. 38 Конституции РФ трудовые права женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет или на-
ходящихся в состоянии беременности5.

По нашему мнению, данное преступление 
посягает на конституционный принцип и ряд 
основных прав: 1) равноправие (ч. 3 ст. 19); 
2) трудовые права женщины (ст. 37); 3) ее соци-
альные права на защиту материнства и детства 
(ст. 38). Наиболее важным и, соответственно, 
основным объектом являются общественные 
отношения, обеспечивающие равноправие жен-
щины. Поэтому состав преступления, предусмо-
тренного ст. 145 УК РФ, следует рассматривать 
как специальную норму об ответственности за 
дискриминацию женщины по признакам ее 
пола, беременности, наличия на иждивении 
детей в возрасте до трех лет.

Составы преступлений, предусмотренные 
ст. 144.1 и 145 УК РФ, во многом похожи. Раз-
личие состоит в том, что в них указаны разные 
потерпевшие. Статья 145 УК РФ предусматри-
вает ответственность за необоснованный отказ 
в приеме на работу или необоснованное уволь-
нение женщины по мотивам ее беременности, 
а равно женщины, имеющей детей в возрасте 
до трех лет, по этим же мотивам, а ст. 144.1 — 
ответственность за необоснованный отказ в при-
еме на работу или необоснованное увольнение 
лица по мотиву достижения им предпенсионно-
го возраста. Виды и размеры наказаний в обеих 

3 Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / отв. ред. В. И. Радченко. М. : Вердикт, 1994. С. 248.
4 Уголовное право. Часть Особенная. М. : Юрид. лит., 1968. С. 255.
5 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации : комментарий, судебная практика, стати-

стика / под общ. ред. В. М. Лебедева. М. : Городец, 2009. С. 196.
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статьях абсолютно одинаковые — штраф в раз-
мере до 200 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев либо обязательные работы на 
срок до 360 часов (преступления небольшой 
тяжести). Очевидно, что при разработке соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 144.1 
УК РФ, за основу была взята ст. 145 УК РФ.

Норма об ответственности за необоснован-
ный отказ в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение женщины по мотивам ее 
беременности появилась в отечественном уго-
ловном законодательстве советского периода. 
Статья 139 УК РСФСР 1960 г. предусматривала 
ответственность за отказ в приеме на работу 
или увольнение с работы женщины по мотивам 
ее беременности, а равно матери, кормящей 
грудью, по этим мотивам. Суд мог назначить 
виновному лицу наказание в виде увольнения 
от должности или исправительных работ на срок 
до одного года.

Общеизвестно, что в Российской Федерации 
дискриминация женщин в сфере трудовых отно-
шений по мотивам беременности или наличия 
на иждивении малолетних детей — нередкое 
явление. Насколько же эффективно равнопра-
вие и трудовые права женщины защищены 
ст. 145 УК РФ?

Об этом убедительно свидетельствуют ста-
тистические показатели о числе лиц, привле-
ченных к ответственности. По данным Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ за 
последние пять лет (2013—2017 гг.) по ст. 145 
УК РФ осуждено всего 5 человек. На интер-
нет-портале Государственной автоматизирован-
ной системы РФ «Правосудие» размещены эти 
единичные судебные решения. Вот некоторые 
из них.

По приговору мирового судьи Ю. признан ви-
новным в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 145 УК РФ. В апреле 2015 г. потер-
певшая сообщила о своей беременности рабо-
тодателю, а также о намерении уйти в отпуск по 
беременности и родам. Чтобы не производить 

социальные выплаты в соответствии с действу-
ющим законодательством, индивидуальный 
предприниматель Ю. незаконно уволил ее6.

Или другой пример. А. признана виновной 
и осуждена районным судом по ст. 145 УК РФ. 
Исполняя обязанности директора муници-
пального бюджетного учреждения культуры, 
она незаконно отказала в приеме на работу по-
терпевшей по мотиву ее беременности, о чем 
собственноручно сделала запись на заявлении7.

При этом по ст. 136 УК РФ за иные дискри-
минационные нарушения не был осужден ни 
один человек. Поэтому есть все основания по-
лагать, что и новая специальная норма об ответ-
ственности за дискриминацию в сфере трудовых 
отношений лиц, достигших предпенсионного 
возраста, пополнит список «неработающих» 
статей УК РФ.

Со времени начала развития капиталистиче-
ских отношений в постсоветской России на рын-
ке труда возникла и широко распространилась 
дискриминация граждан по возрастному при-
знаку, особенно при найме на работу. Явление 
дискриминации по возрасту, получившее назва-
ние эйджизм (англ. аgeism), встречается повсе-
местно, в том числе и в государствах с развитой 
экономикой, чему есть объективные причины.

К сожалению, лица старшего поколения про-
игрывают в конкурентной борьбе за рабочие 
места. Считается, что работники в возрасте от 
20 до 40 лет более энергичны, а производитель-
ность их труда значительно выше. Они имеют 
гибкое, устремленное в будущее мышление, 
способны к восприятию и практической реали-
зации прогрессивных идей, стремятся к карьер-
ному росту, охотнее и быстрее проходят пере-
обучение, меньше болеют и по этой причине 
реже отсутствуют на работе. Перечисленные 
обстоятельства и обуславливают выбор кадро-
вых служб в пользу соискателей более молодого 
возраста.

Буквально несколько лет назад возрастная 
дискриминация даже не скрывалась. В объявле-
ниях о приеме на работу, размещенных в сред-

6 Уголовное дело № 1-46/2015 // Архив мирового судьи судебного участка № 63 Шелопугинского района 
Забайкальского края.

7 Уголовное дело № 1-256/2015 // Архив Ленинского районного суда Республики Крым.
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ствах массовой информации и на сайтах рабо-
тодателей, можно было встретить информацию 
явно дискриминационного характера. Напри-
мер, указывался пол, предельный возраст соис-
кателя и другие признаки, не имевшие никакого 
отношения к выполняемой работе. Принимая 
во внимание, что данное явление приобрело 
массовый характер, Федеральным законом от 
02.07.2013 № 162-ФЗ КоАП РФ был дополнен 
ст. 13.11.1, предусматривающей ответственность 
за распространение информации о свободных 
рабочих местах или вакансиях, содержащей 
ограничения дискриминационного характера.

После этого подобные объявления исчезли 
из информационного пространства, но возраст-
ная дискриминация не прекратилась, а приоб-
рела скрытый и еще более изощренный харак-
тер. Вследствие неблагоприятных тенденций 
в экономике, продолжающегося сокращения 
числа рабочих мест и вакансий ужесточились 
и возрастные требования к работникам. Лицам 
в возрасте 35—40 лет и старше все чаще отка-
зывают в приеме на работу.

В связи с повышением пенсионного возраста 
обществу в качестве меры, которая должна об-
уздать возрастную дискриминацию, предлага-
ется ст. 144.1 УК РФ. По нашему мнению, новая 
уголовно-правовая норма вряд ли способна эф-
фективно противостоять распространению дис-
криминации в сфере трудовых отношений. Отри-
цательный прогноз обусловлен рядом причин.

Во-первых, до включения ст. 144.1 в УК РФ 
дискриминация по возрасту квалифицировалась 
по общей норме — ст. 136 УК РФ. За соверше-
ние данного преступления в качестве наиболее 
строго наказания предусматривается лишение 
свободы на срок до пяти лет (преступление 
средней тяжести). С 14 октября 2018 г. указан-
ные деяния должны квалифицироваться по 
ст. 144.1 УК РФ (специальная норма). Наиболее 
строгое наказание — обязательные работы на 
срок до 360 часов (преступление небольшой 
тяжести). Не оценив должным образом обще-
ственную опасность нового преступления, за-
конодатель существенно смягчил наказание за 
дискриминационные деяния, совершаемые при 
приеме на работу или увольнении лиц предпен-
сионного и более старшего возраста.

Во-вторых, на основе анализа судебной прак-
тики по делам о преступлениях, предусмотрен-
ных ст. 136 и 145 УК РФ, можно утверждать, что 
и ст. 144.1 УК РФ применяться не будет. Целый 
комплекс проблем сконцентрирован в плоско-
сти уголовного судопроизводства по делам дан-
ной категории. Редакция ст. 144.1 УК РФ такова, 
что доказать вину лица, например руководителя 
организации или работника кадровой службы, 
будет весьма затруднительно. Субъективная 
сторона преступления характеризуется ви-
ной в форме прямого умысла и обязательным 
мотивом. Соискателю должно быть отказано 
в приеме на работу по мотиву достижения им 
предпенсионного возраста. Очевидно, что по 
данному основанию в приеме на работу никому 
не отказывают. Как правило, отказ мотивирует-
ся тем, что работник не обладает необходимой 
квалификацией для занятия открытой вакансии.

В сети Интернет на многочисленных сайтах 
можно найти материалы с подробными реко-
мендациями для работников кадровых служб 
о том, какие формулировки отказа позволяют 
обходить дискриминационные признаки. Наи-
вно полагать, что, отказывая в заключении тру-
дового договора, руководитель отдела кадров 
укажет в качестве основания предпенсионный 
возраст соискателя. Другими словами, мотив, 
предусмотренный в качестве конструктивно-
го признака состава, создает непреодолимые 
препятствия в работе следователя и прокурора 
в части установления обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу. Нали-
чие в составе преступления труднодоказуемого 
мотива является причиной того, что отсутствует 
следственная и судебная практика применения 
ст. 136 и 145 УК РФ.

Следует также отметить, что статья 144.1 
УК РФ имеет узкую направленность на охрану 
трудовых прав граждан, достигших предпенси-
онного возраста, что концептуально является 
неверным. Как уже было сказано, дискримина-
ционные действия при устройстве на работу или 
увольнении совершаются в отношении и более 
молодых работников (35 лет и старше). Однако 
после дополнения УК РФ ст. 144.1 получилось, 
что трудовые права граждан предпенсионного 
возраста оказались более защищенными. Об-
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щественно опасные проявления дискримина-
ции в отношении более молодых работников 
квалифицируются по ст. 136 УК РФ (наказание 
в виде лишения свободы до пяти лет). Анало-
гичные действия в отношении лиц, достигших 
предпенсионного возраста, должны квалифи-
цироваться по ст. 144.1 УК РФ (наказание в виде 
обязательных работ до 350 часов). При этом 
очевидно, что общественная опасность дискри-
минации в отношении лиц предпенсионного 
и пенсионного возраста значительно выше, чем 
общественная опасность аналогичных действий 
в отношении более молодых работников. Они 
в меньшей степени страдают от дискримина-
ции, так как в случае необоснованного отказа 
могут быстрее трудоустроиться на новом месте. 
Лицам, достигшим предпенсионного возраста, 
значительно сложнее найти другое место рабо-
ты. Поэтому в ст. 144.1 УК РФ необходимо было 
предусмотреть более строгое наказание, чем 
в ст. 136 УК РФ.

Есть претензии и к конструкции состава пре-
ступления. В статье 144.1 УК РФ указан общий 
субъект преступления — физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста 16 лет, с чем нельзя 
согласиться. Вопросы приема на работу и уволь-
нения находятся в компетенции руководителя 

организации, его заместителей, а также руково-
дителей и работников кадровой службы. Толь-
ко они должны нести ответственность, являясь 
специальными субъектами данного преступле-
ния. Поэтому в ст. 144.1 УК РФ по аналогии со 
ст. 136 УК РФ следовало указать, что ответствен-
ности подлежит лицо, совершившее рассматри-
ваемое преступление с использованием своего 
служебного положения.

Подводя итог, необходимо еще раз сказать 
о том, что ст. 144.1 УК РФ в предлагаемой редак-
ции неспособна действенно повлиять на сни-
жение уровня преступности данного вида. Оче-
видно также и то, что посредством уголовной 
репрессии невозможно заставить предпринима-
телей и иных руководителей организаций при-
нимать на работу лиц предпенсионного возрас-
та и пенсионеров. Решение данной проблемы 
лежит в плоскости экономических отношений. 
Успешное развитие экономики, рост предпри-
нимательской активности, организация новых 
производств должны привести к появлению не-
обходимого числа рабочих мест и вакансий. Это 
повлечет спрос и на специалистов, достигших 
предпенсионного возраста, а вопросы дискри-
минации по данному признаку сами собой отой-
дут на второй план, утратят свою актуальность.
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Abstract. The paper draws attention to the development of computerized car systems and the expansion of their 
functionality. However, according to the author, the use of information recorded in these devices for the criminalistic 
purposes in crimes investigation is clearly not receiving enough attention in science and in practice. The paper 
discusses the main range of systems that allow you to obtain forensic information, as well as the possibility for 
practical application of electronic information from computerized car systems. The author draws the conclusion 
on the possibility of a forensic investigation of computerized car systems using forensic developments in the field 
of electronic traces and electronic evidence. A correctly conducted study can allow you to get a dynamic three-
dimensional model of a criminally committed traffic accident, as well as other criminal events recorded by car 
sensors. The paper also examines the prospects for the study of so-called smart cars. An increase in the effectiveness 
of expertise in the production of integrated computer-aided technical research is noted.
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Современный автомобиль представляет 
собой практически компьютер на коле-
сах. Датчиками снабжены все основные 

узлы автомобиля. На автомобилях даже не 
самых дорогих комплектаций устанавливают-
ся парктроники (в том числе и совмещенные 
с видеокамерами), автопарковщики, видеоре-
гистраторы, автомобильные компьютеры и дру-
гое дополнительное оборудование. Между тем 
в ходе расследования данная информация ис-
пользуется явно недостаточно. Хотя правиль-
но и полно снятая с автомобильных датчиков 
информация может позволить создать даже 

трехмерную модель произошедшего события. 
На необходимость активизации криминалисти-
ческих исследований компьютеризированных 
систем автомобиля обращали внимание как 
отечественные1, так и зарубежные авторы2.

В первую очередь криминалистически зна-
чимую информацию могут хранить:
— блок управления подушками безопасности;
— датчики сигнализации со спутниковым гео-

позиционированием;
— электронный блок управления впрыском;
— антиблокировочная система тормозов (ABS), 

антипробуксовочная система (ESP);

1 Бережной И. А. Современный автомобиль как объект цифровых исследований // Конференция «E-Forensics 
Russia 2018». 16.02.2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7c2FziMVwmE.

2 Brummer P. und Hoch M. Das Kraftfahrzeug als Beweismittel Digitale Fahrzeugdaten und ihre polizeiliche Relevanz 
in der analogen Welt // Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis. 
November 2019. URL: https://www.kriminalistik.de/ausgabe/inhalt-der-ausgabe-november-2017#Artikel1 (дата 
обращения: 17.08.2019) ; Grabowski T. Vernetzte Fahrzeuge: Neue Ermittlungsansätze im Strafverfahren? // 
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— системы курсовой устойчивости, «круиз-кон-
троль»;

— блок управления двигателем или трансмис-
сией (ECM или PCM);

— системы автоматической парковки (у автомо-
билей марки Toyota— Intelligent Parking Assist 
System (IPAS); у Volkswagen— Park Assist или 
Park Assist Vision; на Mercedes-Benz и Ford — 
Active Park Assist; на автомобилях BMW — 
Remote Park Assist System);

— системы контроля ухода автомобиля с поло-
сы движения — Lane Keeping System;

— система активного вмешательства при опре-
делении опасности и системы экстренно-
го торможения (Brake Assist (BAS, DBS, PA, 
PABS));

— еСall-системы3 и их российский аналог 
ЭРА-Глонасс;

— система распределения тормозного усилия 
(EBD (electronic brake distribution), или EBV);

— система контроля тяги во время спуска 
(HDC — hill descent control) и контроля отката 
при подъеме (HHC — hill hold control).
Исследование датчиков и управляющих 

модулей этих систем позволят восстановить 
картину движения автомобиля и определить 
динамику события.

Существуют отдельные системы, которые 
позволяют получить информацию о физиоло-

гическом состоянии водителя. Например, на 
отдельных моделях автомобилей Mercedes 
и Volkswagen в серийной комплектации или 
за доплату устанавливается датчик усталости, 
оповещающий водителя акустическим или оп-
тическим сигналом4.

На автомобилях некоторых комплектаций 
Opel Insignia устанавливается система распоз-
навания дорожных знаков.

Следует обязательно отметить также устрой-
ства типа Alcoguard. Уже сейчас подобные ав-
томобильные алкотестеры некоторыми про-
изводителями встраиваются в энергосистему 
автомобиля и при обнаружении паров алкоголя 
у водителя блокируют зажигание.

Большой объем криминалистически значи-
мой информации может предоставить бортовой 
компьютер автомобиля. Современные борто-
вые компьютеры, в зависимости от вида — уни-
версальные или специализированные (марш-
рутные, управляющие, диагностические), мо-
гут включать в свой функционал прокладыва-
ние и отслеживание маршрутов по датчикам 
GPS-Глонасс, управление основными блоками 
автомобиля (двигателем, трансмиссией, подве-
ской, приводом и т.д.), получение информации 
о исправности основных узлов автомобиля и не-
обходимых регламентных работах, пробег до 
очередного техобслуживания, управление ре-

Ibid. April 2018. URL: https://www.kriminalistik.de/ausgabe/inhalt-der-ausgabe-April-2018#Artikel2 (дата 
обращения: 17.08.2019).

3 При попадании автомобиля в занос или при столкновении специальные датчики на кузове транспортного 
средства подают сигнал экстренного вызова. Блок управления автомобилем автоматически посылает 
данные о своем местоположении в ближайший диспетчерский пункт, тем самым гарантируя скорую 
помощь. Такой же сигнал SOS подается и машинам, которые находятся поблизости. Получив экстренный 
сигнал, сотрудники служб, в свою очередь, пытаются связаться с водителем по телефону через eCall-сое-
динение. Если ответа не следует, на место отправляется бригада спасателей (см.: Автоматизированные 
электронные помощники автомобилистов // Автомобильный информационный сайт. URL: http://365cars.
ru/news/avtomatizirovannyie-elektronnyie-pomoshhniki.html (дата обращения: 03.08.2019)).

4 Датчики усталости на Volkswagen делают вывод об ослаблении внимания на основании характера по-
дергивания рулем, что типично для уставших водителей. Сложные системы, как на Mercedes, в первые 
минуты езды «запоминают» типичную для данного водителя манеру управления автомобилем. Они 
анализируют время суток и продолжительность непрерывной езды. Базовые данные дополняются 
информацией, поступающей от более чем 70 датчиков. Проанализировав все данные, система пред-
упреждает символом на спидометре (чашка кофе) и звуковым сигналом (см.: Все о вспомогательных 
системах автомобиля // Пособие автомобилиста. URL: https://sanekua.ru/vse-o-vspomogatelnyx-sistemax-
avtomobilya/ (дата обращения: 03.08.2019)).
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жимом движения, управление автомобильны-
ми мультимедийными устройствами, контроль 
соблюдения скоростного режима, контроль 
использования подушек безопасности. С по-
мощью GSM-связи бортовой компьютер может 
оперативно получать информацию о пробках на 
маршруте и прокладывать иной маршрут. Счи-
тывание информации из бортового компьютера 
автомобиля возможно на ноутбуки или персо-
нальные компьютеры при подключении через 
специальные сервисные разъемы. При этом 
может быть получена такая значимая для уста-
новления обстоятельств события информация, 
как: просрочка прохождения техобслуживания, 
неисправность определенных систем (рулевого 
управления, двигателя и т.д.), необходимость 
подкачки колес, смены масла, отключение во-
дителем некоторых систем (автоматической 
парковки, системы контроля ухода автомобиля 
с полосы движения, системы активного вмеша-
тельства при определении опасности и системы 
экстренного торможения и т.д.), что может кос-
венно свидетельствовать о причинах аварии.

Непосредственно доступной для считывания 
информацией являются данные автомобильных 
регистраторов. Как правило, современные реги-
страторы имеют память, расположенную либо 
на жестком диске, либо на съемной флеш-карте. 
Соответственно, для чтения аудиовизуальной 
информации видеорегистратора достаточно бу-
дет подключения ноутбука или иного устройства 
к регистратору через соответствующий провод 
либо считывания флеш-карты через картридер. 
Видеорегистраторы имеют разный объем памя-
ти, разный режим и качество записи (меняются 
в настройках) и, как правило, цикличный поря-
док записи: новая информация пишется поверх 
невостребованной старой. Однако многие реги-
страторы имеют функцию блокирования пере - 
записи файла (файлов), записанного после уда-
ра при ДТП. Кроме непосредственной фиксации 
движения и окружающего пространства, а так-
же момента ДТП, многие регистраторы имеют 

функцию включения записи после удара. То есть 
с помощью таких регистраторов может быть 
зафиксирована, например, обстановка вокруг 
припаркованного автомобиля. Следовательно, 
видеозапись регистратора может зафиксиро-
вать как момент дорожного происшествия, так 
и иные преступления. Карта памяти регистрато-
ра может быть изъята для приобщения к мате-
риалам уголовного дела в качестве веществен-
ного доказательства.

В развитие идеи об использовании видео-
регистратора интерес вызывает также предло-
жение С. М. Колотушкина о введении системы 
объективного контроля, устанавливаемой при 
прохождении техосмотра и фиксирующей зву-
ковую, визуальную информацию и скорость 
автомобиля (независимо от автомобильного 
спидометра), снабженной автономным блоком 
хранения информации, расположенным в са-
мом безопасном месте автомобиля (чаще всего 
под пассажирским сидением за водителем)5. 
То есть фактически данным автором предло-
жен аналог авиационного «черного ящика», 
только для автомобилей. Нам представляется 
разумным подобное предложение, однако мы 
считаем нелогичным ограничиваться только 
фиксацией визуальной и акустической информа-
ции при движении автомобиля. Разумно орга-
низовать сопряжение данного «черного ящика» 
с бортовым компьютером автомобиля и полу-
чение с последующим хранением информации 
с бортовых систем, указанных выше, и иных от-
дельных датчиков. Препятствием может слу-
жить большой объем устаревшего автопарка 
в России. Например, установка всех необходи-
мых систем и датчиков на ВАЗ 2101-09, кото-
рых много еще катается по просторам страны, 
будет стоить дороже самого́ автомобиля. По-
добные системы предлагаются к постепенному 
внедрению и установке на новых автомобилях, 
уже имеющих датчики на многих узлах и агре-
гатах. При этом объем считываемой с датчиков 
и хранимой информации может зависеть от 

5 Колотушкин С. М. Обязательное использование видеорегистраторов на автотранспортных средствах 
как элемент в концепции безопасности дорожного движения // Электронные носители информации 
в криминалистике : материалы круглого стола, МГУ, Москва, 13.05.2016 / под ред. проф. О. С. Кучина. 
М. : МГУ, 2016. С. 30—34.
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марки и комплектации автомобиля. Подобное 
решение потребует дополнительно только не-
посредственно защищенного автомобильного 
«черного ящика», прибора для регистрации 
аудиовизуального окружения и соответствую-
щей электропроводки, следовательно, не силь-
но удорожит эти модели автомобилей. Аналог 
идеи автомобильного «черного ящика» реали-
зует сейчас General Motors в блоке управления 
подушками безопасности. Однако специалист 
данной фирмы предлагают только считывание 
с ограниченного круга датчиков, непосред-
ственно фиксирующих технические параметры 
в момент аварии и период сразу после нее. Мы 
же полагаем необходимой циклическую запись 
показателей всех основных систем автомобиля, 
а также аудиовизуальной информации не толь-
ко в околоаварийный период.

Отдельно сто́ит отметить активное развитие 
систем автовождения и их элементов. В настоя-
щее время уже во многих моделях внедрены си-
стемы автоторможения, автопарковки, системы 
круиз-контроля и т.д. Тестируются и развиваются 
полные системы автопилота. Причем уже име-
ются случаи дорожно-транспортных происше-
ствий с участием автопилота6. Следовательно, 
при проверке причин аварии и доказывании 
виновности водителя необходимо обратить осо-
бое внимание на то, находилось ли транспорт-
ное средство в режиме «ручного управления», 
или были реализованы элементы автопилотажа, 

на подтверждение прохождения технических 
осмотров и регламентных работ именно у серти-
фицированных дилеров, установленное лицен-
зионное программное обеспечение, отсутствие 
вмешательства в программную или аппаратную 
часть данных устройств. Следует также обра-
тить внимание, был ли оснащен автомобиль 
HMI (Human Machine Interface), показывающим 
действия автопилота водителю (поскольку во-
дитель может посчитать определенный маневр 
программным сбоем и вовремя в него не вме-
шаться, что может привести к аварии).

Со многими устройствами автомобиля со-
пряжение уже сейчас возможно по технологиям 
Wi-Fi или Bluetooth со смартфона пользователя. 
Поэтому при проверке причин происшествия 
обязательно необходимо проверить возмож-
ность перехвата управления злоумышленни-
ками. При проверке обязательно необходимо 
учитывать разработки в области следов элек-
тронного цифрового характера7 и электронных 
доказательств8.

Следующим шагом в развитии автомобиля 
станет не просто автопилот, но полномасштаб-
ная реализация концепции «умного автомоби-
ля». Он должен оценивать загруженность дорог 
с помощью данных GPS-Глонасс и сети Интер-
нет и прокладывать наиболее удобный и бы-
стрый маршрут, оценивать состояние дороги, 
ее рельеф и препятствия, информацию других 
автомобилей о качестве, систему опознавания 

6 Струкова Т. Автопилот-убийца. 5 самых опасных аварий с участием Tesla // Телеканал 360°. 
URL: https://360tv.ru/news/tekst/avtopilot-ubijtsa/ (дата обращения: 30.08.2019).

7 Агибалов В. Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Воронеж, 2010 ; Мещеряков В. А. Цифровые (виртуальные) следы в криминалистике и уголовном 
процессе // Воронежские криминалистические чтения : сборник научных трудов. Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2008. Вып. 9. С. 221—232 ; Смушкин А. Б. Виртуальные следы в криминалистике // 
Законность. 2012. № 8. С. 43—45 ; Першин А. Н. «Временные следы» при расследовании преступлений, 
совершаемых с использованием компьютерных технологий // Преступность в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования престу-
плений. Воронеж : Воронежский институт МВД РФ. 2016. № 1. С. 47. 

8 Вехов В. Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки : дис. ... 
д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008 ; Основы теории электронных доказательств : монография / под ред. 
д-ра юрид. наук С. В. Зуева. М. : Юрлитинформ, 2019 ; Россинская Е. Р. Концепция частной криминали-
стической теории «информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности» // 
Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXIII Между-
народной науч.-практ. конференции : в 2 т. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД РФ, 2018. С. 114.
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«свой — чужой» для определения хозяина за 
рулем и проезда в гараж дома или на подзем-
ный паркинг многоквартирного дома, биоме-
трический датчик идентификации хозяина для 
завода автомобиля, систему отслеживания на 
карте для поиска в случае угона и иных ситуаций 
и т.д. Представляется, что в подобных системах 
информацию можно будет получить не только 
от бортовых компьютеров автомобиля, но и при 
запросе стационарного управляющего центра 
или серверов, задействованных в данной си-
стеме. При анализе информации можно будет 
установить: факт попыток механического или 
программного взлома, аутентификации хозя-
ина, вмешательства хозяина в автоматическое 
вождение, маршруты, нахождение автомоби-
лей нескольких интересующих следствие лиц 
в одном месте и время такого нахождения и т.д.

Следует отметить, что основной объем ис-
следования компьютеризированных систем 
автомобиля должен проводиться экспертом 
в рамках судебной автотехнической экспертизы, 
однако существенный объем данных получается 
и специалистом-автотехником при подключе-
нии ноутбука или стационарного компьютера 
к автомобилю и считывании информации бор-
товых систем. Как верно отметил А. Н. Яковлев, 
«отдельные виды экспертиз с кардинальным 

изменением своих объектов потеряли свою 
научную базу (например, появление систем 
автоматизации управляемости автомобилем 
сделало невозможным применение всех базо-
вых расчетных таблиц, используемых эксперта-
ми автотехнической экспертизы и разработан-
ных в 60—80-х гг. прошлого века для ушедших 
в прошлое типов автомобилей)»9. С учетом ком-
пьютеризации современных автомобилей нам 
представляется обоснованным рекомендовать 
проведение комплексной компьютерной авто-
технической экспертизы.

Таким образом, в ходе следственного осмо-
тра с помощью специалиста и ряда аппарат-
но-технических средств, а также последующей 
автотехнической экспертизы можно получить 
информацию о маршруте движения, точках 
и времени остановок, совпадении нахождения 
автомобилей интересующих следствие лиц 
в одном месте в одно время, механизме ДТП, 
нарушении Правил дорожного движения, дей-
ствиях водителя, физиологическом состоянии 
водителей с помощью датчиков выдыхаемого 
алкоголя и датчиков усталости, режиме движе-
ния и парковки (автоматический или ручной), 
видеозаписи видеорегистраторов, данные о по-
пытках взлома и срабатывании сигнализации, 
об аутентификации пользователей и т.д.
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I. Право, применимое к договорам  
с участием потребителя

Потребителю, который фактически во всех пра-
вовых системах признается слабой стороной до-
говора в силу ограниченных переговорных воз-
можностей, непонимания значения юрисдикци-
онных оговорок в контракте, а также давления 
со стороны предпринимателя («или бери, или 
оставь»)3, законы многих стран предоставляют 
дополнительные гарантии охраны и защиты его 
прав. Так, при заключении трансграничных кон-
трактов с участием потребителя дополнительная 
защита, как правило, выражается в предостав-
лении более благоприятного для потребителя 
коллизионного регулирования, а также в при-

менении специальных правил, гарантирующих 
удобную для потребителя судебную юрисдик-
цию рассмотрения потребительских споров. 
Активное интегрирование потребительских 
отношений в цифровую среду в ряде случаев 
может как усугублять и без того слабую пози-
цию потребителя, заключающего договоры на 
цифровых платформах, большинство из которых 
работают по принципу предоплаты, так и зер-
кально отражать и распространять привычные 
акценты уязвимости позиции потребителя на 
профессиональную сторону. Так, заключение 
соглашений на онлайн-ресурсах и электронных 
торговых площадках с иностранными потреби-
телями может создавать сложности и для пред-
принимателя4 ввиду трудности предвидения 

2 The reported study was funded by RFBR according to the research project No. 18-29-16061.
3 Terradas B. A. Restrictions on Jurisdiction Clauses in Consumer Contracts within the European Union // Oxford 

University Comparative Law Forum. 2003. URL: https://ouclf.iuscomp.org/restrictions-on-jurisdiction-clauses-
in-consumer-contracts-within-the-european-union (дата обращения: 10.10.2019).

4 Понятия «профессиональная сторона» и «предприниматель» в настоящей статье используются как си-
нонимы.
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и оценки последствий применения к потреби-
тельским отношениям многочисленных защит-
ных механизмов, предусмотренных в праве 
иностранного государства места жительства 
потребителя.

Следует отметить, что специфика ведения 
бизнеса онлайн в определенной степени учтена 
в Европейской модели регулирования потреби-
тельских отношений. В соответствии с п. 1 ст. 6 
Регламента Европейского Парламента и Совета 
Европейского Союза от 17 июня 2008 г. «О пра-
ве, подлежащем применению к договорным 
обязательствам»5 (далее — Рим I) потребитель-
ские отношения будут регулироваться правом 
страны места жительства потребителя только 
в том случае, если предприниматель осущест-
вляет свою предпринимательскую деятельность 
в стране, где имеет свое место жительства по-
требитель, или направляет данную деятель-
ность на страну места жительства потребителя, 
при условии, что соответствующий договор за-
ключен в рамках этой деятельности. Таким об-
разом, применение права страны места житель-
ства потребителя обусловлено двухфакторной 
совокупностью условий, которая проявляется 
в осуществлении профессиональной стороной 
деятельности в стране места жительства по-
требителя или в направлении деятельности на 
страну места жительства потребителя, а также 
в связи потребительского договора с деятель-
ностью профессиональной стороны.

В условиях осуществления профессио-
нальной стороной коммерческой активности 
в цифровой среде защитные свойства данного 
положения проявляются в том, что к контракту 
может быть применено право страны места жи-
тельства потребителя только при условии целе-
направленного ориентирования деятельности 
профессиональной стороны на территорию ме-
ста жительства потребителя, что фактически оз-
начает субъективное предвидение профессио-
нальной стороной возможности применения 
такого права.

При включении в потребительские согла-
шения оговорок о выборе подлежащего при-
менению права Рим I также предусматривает 

применение защитного механизма от небла-
гоприятного для потребителя иностранного 
права. Выбор применимого права сторонами 
потребительского соглашения ограничивается 
невозможностью отступления от императив-
ных норм права, которое при отсутствии выбора 
подлежало бы применению (п. 2 ст. 6 Рима I). 
При этом указанный механизм защиты импера-
тивными нормами также работает только в том 
случае, если имеет место двухфакторная сово-
купность условий, подтверждающая активную 
деятельность предпринимателя в стране места 
жительства потребителя или направление дея-
тельности на страну места жительства потреби-
теля, а также факт заключения соответствующе-
го договора в рамках этой деятельности.

Российское право воспроизводит европей-
скую модель защиты потребителя императив-
ными нормами страны его места жительства. 
В пункте 1 ст. 1212 ГК РФ допускается возмож-
ность выбора права, применимого к договору 
с участием потребителя, при условии защиты 
прав потребителя императивными нормами 
страны его места жительства. Так же, как и в 
Риме I, в п. 1 ст. 1212 ГК РФ предусмотрено, что 
правило ограничения автономии воли сторон 
будет работать только при совокупном наличии 
двух факторов: во-первых, профессиональная 
сторона осуществляет свою деятельность в стра-
не места жительства потребителя либо любы-
ми способами направляет свою деятельность 
на территорию этой страны или территории 
нескольких стран, включая территорию стра-
ны места жительства потребителя, во-вторых, 
договор связан с такой деятельностью профес-
сиональной стороны.

Если стороны не заключили соглашения 
о подлежащем применению праве, то при нали-
чии данной двухфакторной совокупности усло-
вий, подтверждающей активную деятельность 
предпринимателя в стране места жительства 
потребителя, к договору с участием потребителя 
применяется право страны места жительства 
потребителя (п. 1 ст. 1212 ГК РФ).

В соответствии с Римом I при отсутствии усло-
вий осуществления предпринимателем деятель-

5 СПС «Гарант».
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ности в стране места жительства потребителя 
или направления деятельности на данную стра-
ну, а также при наличии исключений, предусмо-
тренных в п. 4 ст. 6 Рима I, выбранное сторонами 
потребительского договора право применяется 
к отношениям сторон без каких бы то ни было 
ограничений. В отличие от европейского подхо-
да, допускающего в таких случаях полную авто-
номию воли сторон, российский законодатель 
пошел по пути предоставления дополнительной 
защиты потребителю от неограниченной авто-
номии воли в отношении применимого права, 
если, например, договор об оказании услуг за-
ключается потребителем на территории другой 
страны. Пункт 4 ст. 1212 ГК РФ предусматривает, 
что если правила, установленные в п. 1 ст. 1212 
ГК РФ, не применяются, то выбор права, подле-
жащего применению к договору с участием по-
требителя, не может повлечь за собой лишение 
потребителя защиты его прав, предоставляемой 
императивными нормами той страны, право 
которой применялось бы к этому договору при 
отсутствии соглашения сторон о выборе права. 
Исходя из буквального толкования п. 4 ст. 1212 
ГК РФ, можно заключить, что дополнительная 
защита потребителю предоставляется только 
в том случае, если неприменимы правила п. 1 
ст. 1212 ГК РФ, а именно отсутствует двухфак-
торная совокупность условий, предусмотренная 
в п. 1 ст. 1212 ГК РФ (осуществление профессио-
нальной стороной деятельности в стране места 
жительства потребителя либо направление де-
ятельности на территорию этой страны, а также 
связь договора с деятельностью профессиональ-
ной стороны). Между тем, как отметил А. В. Асо-
сков, являющийся одним из разработчиков про-
екта ст. 1212 ГК РФ, действие п. 4 ст. 1212 ГК РФ 
распространяется и на договоры с пассивными 
потребителями, если для таких договоров дей-
ствие положений п. 1 и 2 ст. 1212 ГК исключено 
в силу п. 3 ст. 1212 ГК РФ6.

А. В. Асосков, приводя в пример разрабо-
танное в иностранной доктрине разграничение 

потребителей на категории активных и пас-
сивных, отмечает, что если п. 1 ст. 1212 ГК РФ 
распространяется на пассивных потребителей, 
в отношении которых активные действия осу-
ществляет профессиональная сторона, то п. 4 
ст. 1212 ГК РФ ориентирован как на активного 
потребителя, который выбирает контрагента 
в иностранном государстве, так и на пассивно-
го потребителя, если для таких договоров дей-
ствие положений п. 1 и 2 ст. 1212 ГК РФ исключе-
но в силу п. 3 ст. 1212 ГК РФ7. Следует отметить, 
что если разработчиками ст. 1212 ГК РФ предло-
жено расширительное толкование п. 4 ст. 1212 
ГК РФ, которое предусматривает защитные ме-
ханизмы в виде применения общего договорно-
го статута и в отношении пассивных потребите-
лей по договорам, которые указаны в качестве 
изъятий в ст. 3 ст. 1212 ГК РФ, то представляется 
логичным расширить толкование данной ста-
тьи, распространяя и на активных потребителей, 
договоры которых также попадают в перечень 
изъятий, предусмотренных в п. 3 ст. 1212 ГК РФ.

Необходимо также добавить, что подход 
к ограничению автономии воли сторон в зави-
симости от того, к какой категории относится 
потребитель, представляется спорным ввиду 
того, что п. 1 ст. 1212 ГК РФ делает акцент не 
столько на активности или пассивности потреби-
теля, сколько на активности профессиональной 
стороны. Действие данной статьи обусловлено 
именно двухфакторной совокупностью условий, 
которая подтверждает активность предприни-
мателя, при этом активность или пассивность 
потребителя остается иррелевантной.

Здесь целесообразно привести пример из 
практики Европейского Суда по делу Mühlleitner 
v. Yusufi и Emrek8, в котором было отмечено, что 
направленная деятельность профессиональной 
стороны также может иметь место, если кон-
тракт был заключен не дистанционным спосо-
бом, а в результате посещения потребителем 
помещений продавца после предварительных 
коммуникаций по телефону или Интернету. Та-

6 Асосков А. В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М. : Инфотропик Медиа, 2012. 
С. 184, 197.

7 Асосков А. В. Указ. соч. С. 197. 
8 CJEU case C-218/12 — Emrek ECLI:EU:C:2013:666.
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ким образом, если имеет место активность по-
требителя, посещающего компанию профессио-
нальной стороны в целях заключения договора, 
и активность профессиональной стороны, на-
правляющей свою деятельность на страну места 
жительства потребителя, значимым фактором 
является именно активная деятельность про-
фессиональной стороны. Как отмечено в работе 
Р. С. Резника, критерий направленной деятель-
ности имеет целью положить конец дискуссии 
в правовой доктрине и юридической неопреде-
ленности в практике относительно вопроса, мо-
жет ли потребитель в Интернете рассчитывать 
на специальный защитный режим, поскольку 
с введением нового критерия нужно обращать 
внимание только на то, направляет ли профес-
сиональная сторона свою деятельность среди 
прочего в страну, где имеет место жительства 
потребитель9.

В этой связи формы ограничения автономии 
воли сторон потребительского соглашения будут 
видоизменяться не столько в зависимости от 
пассивности потребителя, сколько от наличия 
или отсутствия активной деятельности пред-
принимателя. Если имеет место двухфактор-
ная совокупность условий, подтверждающая 
активность предпринимателя, то автономия 
воли сторон будет ограничена императивны-
ми нормами права страны места жительства 
потребителя. Если активен потребитель при от-
сутствии двухфакторной совокупности условий, 
подтверждающих активность предпринимателя, 
то ограничение автономии воли сторон выра-
жается в иной форме, а именно в невозмож-
ности лишения потребителя защиты его прав, 
предоставляемой императивными нормами 
права, применяемого в соответствии с объек-
тивным договорным статутом. В равной степе-
ни, учитывая широкое толкование п. 4 ст. 1212 
ГК РФ разработчиками данной статьи, послед-
нее ограничение автономии воли сторон будет 
распространяться и на потребительские дого-

воры, предусмотренные в качестве исключений 
в п. 3 ст. 1212 ГК РФ, на которые не распростра-
няется действие пп. 1, 2 ст. 1212 ГК РФ (договор 
перевозки; договор о выполнении работ или 
об оказании услуг, если работа должна быть 
выполнена или услуги должны быть оказаны 
исключительно в иной стране, чем страна места 
жительства потребителя).

Российскими учеными проведен анализ 
пользовательских соглашений, являющихся, 
по сути, договорами присоединения компаний 
платформенного типа, таких как Google, eBay, 
Amazon, в условиях которых предусмотрено не 
только применение иностранного права и юрис-
дикция иностранных судов, но и оговорки о раз-
решении споров как посредством применения 
ADR-, ODR-процедур, так и посредством арби-
тража10. Авторы отмечают негативные послед-
ствия заключения потребителем публичных 
оферт или типовых договоров, в которых сфор-
мулированы оговорки о применимом иностран-
ном праве и юрисдикционные оговорки в поль-
зу иностранных судов и арбитражей. Следует 
подчеркнуть, что, исходя из специфики колли-
зионного регулирования потребительских от-
ношений в РФ, потребителю и при заключении 
договоров такого рода в любом случае будут 
предоставлены механизмы защиты, реализа-
ция которых будет отличаться в зависимости от 
активности профессиональной стороны в стране 
места жительства потребителя. Формы данных 
механизмов выражены в применении или им-
перативных норм места жительства потреби-
теля при наличии двухфакторной совокупно-
сти условий, подтверждающей активность 
предпринимателя, или императивных норм 
договорного статута, подлежащих примене-
нию в соответствии с общими коллизионными 
нормами, если двухфакторная совокупность 
условий, подтверждающая активность пред-
принимателя, не проявляется. С учетом широ-
кого толкования п. 4 ст. 1212 ГК РФ последнее 

9 Резник Р. С. Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя // Право. Журнал 
Высшей школы экономики. 2015. № 4. С. 165—173.

10 Алексеева Е. В. Защита потребителей при трансграничной электронной торговле // Академический вест-
ник. 2013. № 1 (23). С. 16—23 ; Мажорина М. В. Сетевая парадигма международного частного права: 
контурирование концепции // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 4. С. 140—159.
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ограничение распространяется и на договоры 
с потребителями, если для таких договоров дей-
ствие положений п. 1 и 2 ст. 1212 ГК РФ исклю-
чено в силу п. 3 ст. 1212 ГК РФ.

В доктрине было отмечено, что специаль-
ными коллизионными нормами ст. 1212 ГК РФ 
охвачен практически весь круг договорных отно-
шений, в которые вступают потребители, и вы-
бор права за рамками этих специальных колли-
зионных правил вряд ли может иметь место11. 
Как представляется, вероятностный характер 
данного вывода может быть фактически полно-
стью исключен в отношении потребительских 
договоров, в которых сторонами выбрано под-
лежащее применению право. Применительно 
к данным соглашениям в зависимости от нали-
чия или отсутствия двухфакторной совокупности 
условий, подтверждающих активность профес-
сиональной стороны в стране места жительства 
потребителя, во всех случаях будет действовать 
специальное коллизионное регулирование или 
на основании п. 1 ст. 1212 ГК РФ, или на основа-
нии п. 4 ст. 1212 ГК РФ. Последнее ограничение 
будет распространяться также на договоры с по-
требителями, если действие положений п. 1 и 2 
ст. 1212 ГК РФ для таких договоров исключено 
в силу п. 3 ст. 1212 ГК РФ.

В статье В. А. Канашевского говорится о фак-
тически нулевой вероятности применения рос-
сийским судом правил иностранного права к до-
говорам с участием российских потребителей 
вследствие императивного характера большин-
ства норм, содержащихся в ЗоЗПП РФ12. Данный 
вывод, безусловно, справедлив применительно 
к потребительским соглашениям, где имеет ме-
сто выбор применимого права, но только при 
наличии двухфакторной совокупности условий, 
подтверждающей активность предпринимате-
ля. Вероятность применения российским судом 
иностранных императивных норм может иметь 
место, когда потребителю будет предоставлена 
коллизионная защита не в виде императивных 

норм страны места жительства в соответствии 
с п. 1 ст. 1212 ГК РФ, а в виде императивных 
норм в силу п. 4 ст. 1212 ГК РФ, применимых 
в соответствии с объективным договорным ста-
тутом. Таким образом, в рамках специальной 
коллизионной защиты потребителя могут не 
применяться императивные нормы страны его 
места жительства в силу п. 4 ст. 1212 ГК РФ.

Иной механизм имеет место, если стороны 
не выбрали применимое право. В соответствии 
с п. 5 ст. 1212 ГК РФ, за установленными ст. 1212 
ГК РФ изъятиями, право, подлежащее примене-
нию к договору с участием потребителя, опреде-
ляется по общим правилам ГК РФ, подлежащим 
применению к договору. Таким образом, если 
выбор подлежащего применению права отсут-
ствует, то может быть применен общий порядок 
коллизионного регулирования потребительских 
отношений (вне специального, защитного кол-
лизионного регулирования): во-первых, при от-
сутствии двухфакторной совокупности условий, 
подтверждающих активность предпринимателя 
(ведения предпринимательской деятельности 
в стране места жительства потребителя или на-
правления данной деятельности на страну места 
жительства потребителя, а также связи договора 
с такой деятельностью профессиональной сто-
роны); во-вторых, при наличии изъятий, преду-
смотренных в п. 3 ст. 1212 ГК РФ.

II. Критерий направленной деятельности

Впервые критерий направленной деятельности 
был закреплен в Регламенте Европейского Сою-
за № 44/2001 от 2000 г. «О юрисдикции, призна-
нии и приведении в исполнение иностранных 
судебных решений судебных решений по граж-
данским и коммерческим делам» (Регламент 
2000 г. отменен, в настоящий момент действу-
ет новый Регламент Европейского парламен-
та и Совета Европейского Союза 1215/2012 от 

11 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный). 4-е изд., 
испр. и доп. / отв. ред.: доктора юрид. наук, заслуж. деятели науки РФ Н. И. Марышева, К. Б. Ярошенко. 
М. : Контракт, 2014 (автор главы — О. Н. Зименкова).

12 Канашевский В. А. Коллизионное регулирование договоров с участием потребителей // Международное 
публичное и частное право. 2016. № 4. С. 22—25. 
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12 декабря 2012 г. «О юрисдикции, признании 
и исполнении судебных решений по граждан-
ским и коммерческим делам»13 (далее — Брюс-
сель I bis)), в ст. 17, 18 которого потребителю 
предоставляется защитная юрисдикция в виде 
возможности выбора подсудности по месту 
своего жительства либо по месту жительства 
профессиональной стороны — при условии, что 
профессиональная сторона направляет свою 
деятельность на страну места жительства по-
требителя.

Поскольку Брюссель I не раскрывал содер-
жание «направленной деятельности», данная 
конструкция подвергалась многочисленным 
уточнениям и конкретизациям. Так, в предло-
жении Европейского парламента 1999 г. был 
сформулирован отказ от подхода, основанного 
на постулате, что электронная торговля това-
рами и услугами, доступными в другом госу-
дарстве-члене, составляет деятельность, на-
правленную на это государство. В указанном 
предложении было пояснено, что концепция 
деятельности, осуществляемой или направлен-
ной на государство-член, в рамках п. 1(с) ст. 15 
(в текущей редакции — п. 1(с) ст. 17 Регламен-
та Брюссель I bis) относится к потребительским 
контрактам, заключенным на интерактивных 
веб-сайтах, доступных в государстве прожива-
ния клиента. Факт осведомленности потребите-
ля об услуге или о возможности покупки товара 
через пассивный веб-сайт, доступный в стране 
проживания потребителя, не предоставляет ему 
защитной юрисдикции14.

Уточнение содержания «направленной де-
ятельности» имело место и в совместном за-
явлении Европейской комиссии по вопросам 
юстиции и внутренних дел в отношении ст. 15 
Регламента (ЕС) № 44/2001 для применения 
п. 1(с) ст. 15 (в текущей редакции п. 1(с) ст. 17 
Брюсселя I bis)15. В соответствии с данным заяв-
лением одиночный факт осуществления направ-
ленной деятельности профессиональной сторо-
ны на государство-участник по месту жительства 
потребителя считается недостаточным, необ-
ходим также факт заключения договора между 
потребителем и профессиональной стороной 
в рамках ее деятельности. Данное положение 
применимо и в отношении контрактов, заклю-
ченных дистанционным способом, в том числе 
и посредством сети Интернет. Только лишь факт 
доступности интернет-сайта потребителю не 
будет считаться достаточным для применения 
данной статьи. Должно быть также принято во 
внимание то обстоятельство, что, во-первых, 
такой интернет-сайт способствует заключению 
дистанционных договоров и, во-вторых, договор 
был заключен дистанционно с помощью любых 
средств связи. Язык сайта или используемая при 
оплате услуг или товаров валюта не должны яв-
ляться значимыми факторами16. Впоследствии 
критерий «направленной деятельности» был 
уже закреплен в Риме I, в преамбуле которого 
была отмечена необходимость его согласован-
ной интерпретации c Брюсселем I bis (п. 24).

Использование в рамках европейского под-
хода концепции деления сайтов на категории 

13 Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on 
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters // URL: https://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:en:PDF (дата обращения: 
16.10.2019).

14 European Parliament. Proposal for a Council Regulation (EC) on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement 
of Judgments in Civil and Commercial Matters (Presented by the Commission). COM (1999) 348 final 99/0154 
(CNS).

15 European Commission, Justice and Home Affairs DG. Statement on Articles 15 and 73 // URL: http://ec.europa.
eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_en_declaration.pdf (дата обращения: 10.10.2019).

16 В иностранной доктрине было отмечено, что язык сайта и используемая валюта расчетов в ряде случаев 
могут демонстрировать намерение профессиональной стороны заниматься маркетингом в конкретной 
стране. Если в данной стране используется весьма специфический язык или валюта, то он может быть 
принят во внимание при решении вопроса о том, что профессиональная сторона целенаправленно ори-
ентирована на данную страну (см.: Tang Z. S. Consumer contracts and the Internet in EU private international 
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«пассивные» и «интерактивные» в отношении 
потребительских споров в определенной степе-
ни воспроизводит концепцию, закрепленную 
в судебной практике США, где целенаправлен-
но ориентированная деятельность в Интернете 
определяется посредством установления сколь-
зящей шкалы для квалификации интернет-сай-
тов на три категории: активные, пассивные 
и интерактивные. Впервые данная скользящая 
шкала, позволяющая определить «характер 
и природу коммерческой деятельности, кото-
рую субъект осуществляет через Интернет», 
была использована судом США в деле Zippo 
Manufacturing Co. против Zippo Dot Com, Inc.17 
Пассивная категория интернет-сайтов ограни-
чивается простым размещением информации 
в Интернете и не порождает автоматическую 
юрисдикцию суда любого штата, откуда был осу-
ществлен доступ к данному сайту. К активным 
веб-сайтам американские суды стали относить 
сайты, посредством которых осуществляется 
деятельность и непосредственный информаци-
онный контакт владельца сайта с резидентами 
других штатов или государств18. При этом ин-
формационные контакты с резидентами других 
штатов и государств должны порождать прямые 
фактические отношения, выражающиеся в це-
ленаправленной и периодически осуществля-
емой передаче компьютерных файлов через 
Интернет. В целях разграничения пассивных 
и активных сайтов американский суд опериро-
вал таким оценочным понятием, как интерак-
тивность интернет-сайта, которая выражалась 
в учете степени интенсивности деятельности 
и коммерческого характера обмена информа-
цией, который происходит на веб-сайте.

В рамках как американского, так и европей-
ского подходов имеет место единство цели, за-
ключающееся в защите ответчика от непредви-
денной юрисдикции истца в случае отсутствия 

разумного ожидания ответчика распростране-
ния на него данной юрисдикции. При этом, если 
в рамках американского подхода данное деле-
ние осуществляется только в целях решения су-
дебной юрисдикции, то в рамках европейского 
определение направленной деятельности про-
фессиональной стороны не только способствует 
решению юрисдикционного вопроса, но и пре-
доставляет ряд защитных механизмов в сфере 
специального коллизионного регулирования 
потребительских отношений.

В иностранной доктрине концепция деле-
ния сайтов на активные и пассивные была под-
вергнута критике в связи с тем, что пассивный 
веб-сайт, представляющий только рекламные 
объявления, может инициировать покупателя 
к заключению договора, тогда как интерактив-
ный или активный сайт не во всех случаях ока-
зывает реальное влияние на решение потреби-
теля о покупке19. В этой связи представляется 
целесообразным согласиться с позицией, что 
при определении направленной деятельности 
необходимо руководствоваться оценкой не 
характера сайта (пассивный, активный, инте-
рактивный), а теми последствиями, которые 
порождает функционирование данного сайта20.

Иной подход в российском праве. Ста-
тья 1212 ГК РФ хотя и оперирует понятием на-
правленной деятельности, но его содержание 
в законодательстве не раскрывается. Между 
тем, поскольку подавляющее число потреби-
тельских контрактов заключается в сети Интер-
нет, интерпретация понятия «направленная 
деятельность» также должна охватывать и воз-
можные формы воздействия профессиональной 
стороны на страну места жительства потребите-
ля, осуществляемые онлайн.

Впервые содержательные аспекты данного 
понятия были уточнены в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. № 24 

law // Research Handbook on EU Internet Law / A. Savin, J. Trzaskowski, ed. Cheltenham : Edward Elgar, 2014, 
Pp. 254—284).

17 Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F.Su. Pp. 1119, 1121 (W. D. Pa. 1997).
18 См.: McWinney S., Wooden S., McKnown J., Ryan J., Green J. The «Sliding Scale» of Personal Jurisdiction Via 

the Internet // Dorsey & Whitney, LLP. 2003. P. 101.
19 Tang Z. S. Op. cit. Pp. 254—284.
20 Tang Z. S. Op. cit. Pp. 254—284.
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«О применении норм международного частного 
права судами РФ»21 (далее — Постановление 
Пленума ВС РФ № 24). В пункте 45 указанно-
го Постановления указано, что «...профессио-
нальная сторона считается направляющей свою 
деятельность на территорию страны места жи-
тельства потребителя, в частности, в том случае, 
когда она поддерживает в сети «Интернет» сайт, 
содержание которого свидетельствует о его ори-
ентации на потребителей из соответствующей 
страны. К квалифицирующим признакам ори-
ентирования сайта в сети «Интернет» на рос-
сийских потребителей в Постановлении Пле-
нума ВС РФ № 24 отнесено использование на 
сайте среди прочих русского языка, указание 
цен в российских рублях, а также контактных 
телефонов с российскими кодами. Перечень 
не является исчерпывающим, поскольку суду 
предлагается также оценить и иные аналогич-
ные доказательства (например, владелец сайта 
заказывал услуги, направленные на повышение 
цитируемости его сайта у российских пользова-
телей сети «Интернет»).

Указание в Постановлении Пленума ВС РФ 
№ 24 на то, что достаточно соблюдения одного 
из названных условий для применения судом 
по своей инициативе защиты прав потребите-
ля, предоставляемой императивными нормами 
права страны места жительства потребителя, 
позволяет сделать вывод, что перечисленные 
факторы ориентирования сайта (использование 
русского языка, российской валюты, контакт-
ных телефонов с российскими кодами) могут 
использоваться при оценке направленной де-
ятельности не в совокупности, а каждый по от-
дельности.

Таким образом, сам факт использования 
русского языка будет свидетельствовать об 
ориентировании сайта. Следует отметить, что 
в российской доктрине еще до принятия Поста-
новления Пленума ВС РФ № 24 высказывалась 

позиция о том, что критерием направленности 
следует считать факты распространения рекла-
мы на русском языке и (или) на веб-сайтах Ру-
нета22.

Размещение коммерческой рекламы на 
русском языке в доменных зонах иностранных 
государств может также свидетельствовать об 
ориентировании данной информации не на 
российских потребителей, а на русскоговоря-
щих потребителей того или иного иностранного 
государства, например в национальных домен-
ных зонах Белоруссии, Казахстана, Украины. 
Следует также отметить, что такой подход не 
соответствует подходу, сложившемуся в пра-
ве ЕС, в рамках которого такие критерии, как 
язык и используемая валюта сайта, к значимым 
признакам, которые свидетельствуют об ориен-
тировании сайта на потребителя, не относятся.

Кроме того, использование в Постановлении 
Пленума ВС РФ № 24 конструкции «ориентиро-
вание сайта» в большей степени свидетельству-
ет о статических проявлениях сайта, которые 
могут не иметь фактических последствий в виде 
реального направления деятельности на потре-
бителя. Такое понимание не вполне отражает 
критерий «направленной деятельности», ос-
новным значением которого в большей степени 
является активное функционирование сайта, 
последствиями которого становится взаимодей-
ствие потребителя и предпринимателя.

Спорной также представляется позиция, 
высказанная в российской доктрине, в рамках 
которой критериями направленности следует 
считать наличие сайта в сети Интернет в нацио-
нальной доменной зоне страны места житель-
ства потребителя23. Включение в содержание 
направленной деятельности факта осущест-
вления деятельности в доменной зоне «.ru», 
который является доменом верхнего уровня 
для России, способствует как ограничению по-
требителя в средствах защиты, так и необосно-

21 URL: http://www.supcourt.ru/documents/own/28079/ (дата обращения: 11.09.2019).
22 Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М. : Статут, 

2016.
23 Абрамова Е. Н., Аверченко Н. Н., Грачев В. В. [и др.]. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Часть третья : учеб.-практ. комментарий / под ред. д. ю. н., проф. А. П. Сергеева. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. М. : Проспект, 2016 (автор главы — И. В. Никифоров).
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ванному расширению оснований предостав-
ления потребителю специальных механизмов 
защиты. Если под направленной деятельно-
стью понимать сам по себе факт размещения 
интернет-сайта в национальной доменной 
зоне страны места жительства потребителя, 
необоснованное расширение оснований пре-
доставления специального коллизионного ре-
гулирования может выражаться в отсутствии 
доказательств эффекта, производимого сайтом 
профессиональной стороны на потребителя. Не-
обоснованное же ограничение предоставления 
дополнительной защиты потребителям может 
иметь место в тех случаях, когда, например, на-
правленная на потребителя деятельность ино-
странных предпринимателей осуществляется на 
интернет-сайтах, размещенных в иностранных 
доменных зонах. Таким образом, о направлен-
ной деятельности профессиональной стороны 
может свидетельствовать любой интернет-сайт, 
независимо от его принадлежности к нацио-
нальной или иностранной доменной зоне, если 
содержание данного сайта направлено на стра-
ну потребителя.

При этом требуют разработки специаль-
ные критерии, свидетельствующие о целена-
правленном ориентировании интернет-сайта 
на страну места жительства потребителя. Так, 
Европейским Судом в этих целях концепция 
направленной деятельности была детализиро-
вана в судебных делах Peter Pammer v. Reederei 
Karl Schluter GmbH & Co KG (C-585/08) и Hotel 
Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller (C-144/09) в 
2010 г.24 К критериям направленной на страну 
места жительства потребителя деятельности 
профессиональной стороны Европейский Суд 
отнес, в частности: ориентирование профес-
сиональной стороны на заключение трансгра-
ничных потребительских контрактов; исполь-
зование доменного имени верхнего уровня, 
отличного от национального домена соот-

ветствующего государства места нахождения 
профессиональной стороны; демонстрацию 
наличия клиентов-потребителей, проживаю-
щих в иностранных государствах; обозначение 
маршрута к месту нахождения профессиональ-
ной стороны с территории других государств; 
возможность использования языка или валю-
ты, отличных от используемых в государстве 
места нахождения профессиональной стороны, 
с возможностью осуществления и подтвержде-
ния бронирования на другом языке; указание 
телефонных номеров с международным ко-
дом; наличие расходов на поисковую систему 
ссылок (например, Google) в целях облегчения 
доступа к сайту профессиональной стороны 
или его посредника для потребителей, прожи-
вающих в других государствах25. При этом было 
подчеркнуто, что такие факторы, как простой 
доступ к веб-сайту профессиональной стороны, 
осуществляемый с территории иностранного 
государства места жительства потребителя, 
а также упоминание адреса электронной по-
чты и других контактных данных либо исполь-
зование языка или валюты, которые являются 
языком и/или валютой, обычно используемой 
в государстве места нахождения профессио-
нальной стороны, не являются квалифицирую-
щими при оценке направленной деятельности 
сайта.

Необходимо добавить, что в решении Ев-
ропейского Суда также не было отмечено, что 
достаточно лишь одного критерия для призна-
ния факта целенаправленного ориентирования 
сайта. Здесь должна, как представляется, быть 
учтена целая совокупность обстоятельств, при-
нятие во внимание которых, с одной стороны, 
позволит предоставить защитную юрисдикцию 
потребителю, с другой стороны, способствует 
предотвращению злоупотребления потреби-
телями своими правами, недобросовестного 
поведения потребителей и прочих действий, 

24 C-585/08 and C-144/09 Pammer/Alpenhof [2010] ECR I-12527 // URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?num=C-585/08 (дата обращения: 10.10.2019).

25 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 7 December 2010 (references for a preliminary ruling from the 
Oberster Gerichtshof (Austria)) — Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08) and 
Hotel Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller (C-144/09) // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A62008CA0585 (дата обращения: 10.10. 2019).
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подпадающих под понятие потребительского 
экстремизма26.

В этой связи при толковании содержания 
критерия направленной деятельности в РФ 
было бы также целесообразно обратиться как 
к рекомендациям, сделанным в совместном за-
явлении Европейской комиссии по вопросам 
юстиции и внутренних дел в отношении ст. 15 
Регламента (ЕС) № 44/2001, так и к конкретиза-
ции данных критериев в судебных делах Peter 
Pammer v. Reederei Karl Schluter GmbH & Co KG 
(C-585/08) и Hotel Alpenhof GesmbH v. Oliver 
Heller (C-144/09). В то же время применение 
соответствующего критерия должно быть вы-
верено через призму именно фактических по-
следствий, производимых функционированием 
данного сайта, а не только обозначенных наме-
рений профессиональной стороны воздейство-
вать на рынок потребителя. При решении во-
проса о направленной деятельности профессио-
нальной стороны в сети Интернет необходимо 
учитывать, что сайт должен способствовать за-
ключению дистанционных договоров, тогда как 
сами по себе факты доступности интернет-сайта 
или его размещения в национальной доменной 
зоне страны места жительства потребителя не 
могут свидетельствовать о направленной дея-
тельности. При этом оценка направленной де-
ятельности профессиональной стороны должна 
исходить не из декларативного содержательно-
го наполнения сайта, свидетельствующего об 
ориентировании профессиональной стороны на 
заключение трансграничных потребительских 
контрактов, а из «принципа эффекта», выражен-
ного в реальном фактическом взаимодействии 
потребителя и предпринимателя. В этой связи 
не вполне целесообразным представляется ру-
ководствоваться лишь активным, пассивным 
или интерактивным характером функциониро-
вания сайта.

Заключение

В заключение следует отметить, что предусмо-
тренный в российском праве механизм защиты 
прав потребителя, обусловленный двухфактор-
ной совокупностью условий, которая проявляет-
ся в осуществлении профессиональной стороной 
деятельности в стране места жительства потре-
бителя или в направлении деятельности на стра-
ну места жительства потребителя, а также в свя-
зи потребительского договора с деятельностью 
профессиональной стороны, практически полно-
стью воспроизводит модель защиты, закреплен-
ную в европейском праве. При этом, в отличие 
от права ЕС, в котором ограничение автономии 
воли сторон в отношении применимого права 
может иметь место только при наличии выше-
приведенной двухфакторной совокупности ус-
ловий, подтверждающей активность профессио - 
нальной стороны, в праве РФ предусмотрен бо-
лее высокий защитный уровень для соглашений 
о применимом праве с участием потребителя. 
Пункт 4 ст. 1212 ГК РФ предполагает предостав-
ление потребителю специальной коллизион-
ной защиты и при отсутствии двухфакторной 
совокупности условий, предусмотренной в п. 1 
ст. 1212 ГК РФ, а также при наличии изъятий, 
предусмотренных в п. 3 ст. 1212 ГК РФ.

Формы ограничения автономии воли сторон 
потребительского соглашения будут видоизме-
няться в зависимости не столько от деятельно-
сти (пассивности) потребителя, сколько от на-
личия или отсутствия активной деятельности 
предпринимателя. Если имеет место двухфак-
торная совокупность условий, подтверждаю-
щая активность предпринимателя, то автономия 
воли сторон будет ограничена императивными 
нормами права страны места жительства по-
требителя. Если активен потребитель при от-
сутствии двухфакторной совокупности условий, 
подтверждающих активность предпринимателя, 
то ограничение автономии воли сторон выража-
ется в иной форме, а именно в невозможности 
лишения потребителя защиты его прав, предо-

26 Подробнее о понятии «потребительский экстремизм» см.: Кусков А. С., Сирик Н. В. Потребительский 
экстремизм в сфере туризма // Гражданин и право. 2017. № 9. С. 71—78 ; Бежан А. Потребительский 
экстремизм // Корпоративный юрист. 2009. № 3. С. 53—57. 
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ставляемой императивными нормами права, 
применяемого в соответствии с объективным 
договорным статутом. В равной степени по-
следнее ограничение автономии воли сторон 
целесообразно распространять и на потреби-
тельские договоры, в качестве изъятий пред-
усмотренные в п. 3 ст. 1212 ГК РФ, на которые не 
распространяется действие п. 1, 2 ст. 1212 ГК РФ 
(договор перевозки; договор о выполнении ра-
бот или об оказании услуг, если работа должна 
быть выполнена или услуги должны быть ока-
заны исключительно в иной стране, чем страна 
места жительства потребителя).

Содержательные признаки критерия направ-
ленной деятельности отличаются от его толко-
вания в рамках европейского права. Те характе-
ристики указанного критерия, которые в рамках 
европейского права не признаются значимыми, 
в Постановлении Пленума ВС РФ № 24 были от-
несены к квалифицирующим признакам, свиде-
тельствующим о направленной деятельности 
соответствующего сайта. Как представляется, 
такие признаки, как используемые язык или ва-
люта, не во всех случаях способны стать «мар-
керами» его направленности на страну потре-
бителя, принимая во внимание, что использова-
ние русского языка в национальных доменных 
зонах иностранных государств свидетельствует 
не столько о направлении деятельности на рос-
сийского потребителя, сколько о направлении 
деятельности на русскоговорящую аудиторию, 
которая может физически находиться абсолют-
но в любом географическом регионе.

Доктринальный подход, в рамках которого 
направленной деятельностью профессиональ-

ной стороны будет считаться только лишь факт 
размещения сайта в сети Интернет в националь-
ной доменной зоне страны места жительства 
потребителя, также не вполне может считаться 
удовлетворительным в силу возможности в рав-
ной степени как ограничения, так и необосно-
ванного расширения основания предоставления 
специального коллизионного регулирования. 
Необоснованное расширение оснований предо-
ставления специального коллизионного регули-
рования может выражаться в отсутствии дока-
зательств эффекта, производимого сайтом про-
фессиональной стороны на потребителя. Огра-
ничение в предоставлении дополнительной 
защиты потребителям возможно в тех случаях, 
когда, например, направленная на потребителя 
деятельность иностранных предпринимателей 
осуществляется на интернет-сайтах, размещен-
ных в иностранных доменных зонах. Таким об-
разом, о направленной деятельности профес-
сиональной стороны может свидетельствовать 
любой интернет-сайт, вне зависимости от его 
принадлежности к национальной или иностран-
ной доменной зоне, если содержание данного 
сайта направлено на страну потребителя. При 
этом задачей для российской правовой системы 
является разработка специальных критериев, 
которые позволят выявить целенаправленное 
ориентирование интернет-сайта на страну места 
жительства потребителя и должны способство-
вать не столько оценке характера сайта (актив-
ный, пассивный или интерактивный), сколько 
выявлению эффекта, производимого функцио-
нированием сайта на рынок страны места жи-
тельства потребителя.
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Аннотация. В статье автор рассматривает соотношение и взаимовлияние международного инвестицион-
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form of obligations of the recipient state of the investment is considered. The most significant guarantees of fair 
and equal treatment in the context of ‘environmental investment’ disputes are highlighted: compliance with due 
procedure, protection of legitimate (reasonable) expectations and access to justice. The features of their application 
in ‘environmental-investment’ disputes by analyzing the practice of investment tribunals are studied. The author 
considers cases when the investor is not entitled to refer to a violation by the state — recipient of the investment 
of the standard of fair and equal treatment. It is concluded that the application of the standard should help to 
find a balance of interests between public and private interests.
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Вопросы, связанные с соотношением и вза-
имодействием международного инвести-
ционного и экологического права, в по-

следние годы становятся все более актуальны-
ми как для международного сообщества, так 
и для Российской Федерации. Возрастающая 
с каждым годом обеспокоенность государств 
своим будущим приводит их к пониманию не-
обходимости защиты окружающей среды, что, 
в свою очередь, ведет к «экологизации»1 меж-
дународных экономических отношений в це-
лом и международного инвестиционного права 
в частности.

Как отмечает М. Хофман, взаимодействие 
этих отраслей права зачастую приводит к кон-
фликтам между конкурирующими обязатель-
ствами государства — реципиента инвестиций: 
c одной стороны способствовать инвестицион-
ной деятельности иностранных инвесторов, а с 
другой стороны обеспечивать защиту своего на-
селения и территории от экологического вред2.

Актуальность данной проблемы подтвержда-
ется и тем, что за последние годы было пода-
но несколько десятков обращений инвесторов 
в инвестиционные трибуналы по спорам, свя-

занным с законодательством о защите окру-
жающей среды3 (далее подобные споры будут 
именоваться «эколого-инвестиционными»). 
При этом чаще всего инвесторы указывают на 
нарушение государством — реципиентом ин-
вестиций стандарта справедливого и равного 
обращения, что свидетельствует об активном 
использовании данного механизма защиты ин-
вестиций участниками международных инвести-
ционных отношений.

Именно анализу применения такого меха-
низма защиты прав инвестора, как стандарт 
справедливого и равного обращения, и посвя-
щена данная статья. В частности, будет проана-
лизирован стандарт справедливого и равного 
обращения и раскрыта его характеристика, со-
держание и применение в инвестиционных спо-
рах, связанных с защитой окружающей среды, 
а также проанализированы возможные риски 
инвесторов в случаях, когда их деятельность 
затрагивает окружающую среду.

Стандарт справедливого и равного обраще-
ния является наиболее гибким инструментом 
защиты прав иностранных инвесторов, в связи 
с чем большинство действующих двусторонних 

1 Под «экологизацией» в настоящей статье понимается ограничение экономического развития прежде 
всего состоянием окружающей среды, включением в международные договоры оговорок, гарантиру-
ющих защиту окружающей среды, и усиление обеспокоенности государств состоянием экологии.

2 Хофманн М. Взаимодействие права иностранных инвестиций и международного экологического пра-
ва // Соотношение права иностранных инвестиций и экологического права : сб. ст. / под ред. А. Алиева, 
С. Крупко, А. Трунка. М. : Норма, 2012. C. 54—55.

3 См.: URL: https://www.italaw.com.
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инвестиционных договоров закрепляют стан-
дарт справедливого равного обращения (fair 
and equitable treatment standard)4 к иностран-
ным инвестициям со стороны принимающего 
инвестиции государства5.

Согласно определению Комиссии ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) двусторонние 
инвестиционные договоры (далее — ДИД) — 
это соглашения между двумя государствами по 
поощрению, развитию и защите взаимных инве-
стиций, осуществляемых на территории любой 
из стран-участниц компаниями, основанными 
в одной из стран-участниц6. По причине недо-
статочности унифицированного регулирования 
на многостороннем уровне ДИД на данный 
 момент являются основным инструментом пра-
вового регулирования международных инве-
стиционных отношений. При этом практически 
все ДИД содержат положение о справедливом 
и равном обращении7.

Единой формулировки режима равноправ-
ного отношения в ДИД на сегодняшний день 
не существует, но наиболее распространенная 
формулировка гласит, что «каждая договари-
вающаяся сторона должна во всех случаях га-
рантировать справедливое и равноправное 
отношение к инвестициям инвесторов другой 
стороны»8. Ввиду лаконичности данной форму-
лировки содержание стандарта и устанавлива-
емый им уровень защиты в значительной сте-
пени определяются практикой инвестиционных 
арбитражей9.

Несмотря на многообразие подходов к со-
держанию стандарта, основным подходом яв-

ляется обозначение его «границ» посредством 
установления определенных обязательств или 
требований, которым государство должно со-
ответствовать и, как следствие, несоблюдение 
которых является нарушением стандарта.

В частности, практика рассмотрения споров 
о нарушении справедливого и равного обра-
щения международными инвестиционными 
арбитражами способствовала наполнению 
данного стандарта согласованным содержа-
нием в виде следующих обязательств госу-
дарства — реципиента инвестиций: оправдать 
законные (обоснованные) ожидания иностран-
ного инвестора (legitimate expectations); обе-
спечить транспарентность (transparency), за-
щиту иностранного инвестора от принуждения 
и притеснения (coercion and harassment) и над-
лежащую правовую процедуру (due process); 
не допускать отказа в доступе к правосудию 
(denial of justice).

Иными словами, стандарт справедливого 
и равного обращения — это активно приме-
няемый механизм защиты прав инвестора со 
сложившимся и определенным содержанием.

Следствием распространенности и эффектив-
ности стандарта является его частое примене-
ние в том числе и в «эколого-инвестиционных» 
спорах.

Так, анализ инвестиционных споров, вклю-
чающих экологический компонент, позволяет 
выделить четыре типа споров, в которых меры 
по защите окружающей среды вступают в про-
тиворечие с гарантиями, предоставляемыми 
государствами — реципиентами инвестиций 

4 Для целей настоящий статьи будет использоваться термин «стандарт справедливого и равного обра-
щения».

5 Комаров А. С. Современная практика инвестиционных споров // Регулирование инвестиций в между-
народном частном праве : материалы конференции. Москва, 30 октября 2007 г. М. : Юриспруденция, 
2008. С. 59—67.

6 Определение доступно на официальном сайте Комиссии ООН по торговле и развитию: URL: http://unctad.org.
7 Комаров А. С. Указ.соч. С. 23.
8 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Катар о поощ-

рении и взаимной защите капиталовложений от 12 февраля 2007 г. Ст. 4 // Бюллетень международных 
договоров. 2009. № 12, декабрь.

9 Levashova Y., Lambooy T., Dekker I. Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment. 
Eleven International Publishing, 2016. Pp. 58—65.
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в соответствии со стандартом справедливого 
и равного обращения:
1)  экологические лицензии10 (разрешения)11 не 

выдаются или выдаются с существенными 
необоснованными ограничениями;

2)  процесс выдачи экологических лицензий 
(разрешений) незаконно затягивается госу-
дарственными органами;

3)  в экологические лицензии (разрешения) вно-
сятся изменения в связи с ошибками, допу-
щенными государственными органами при 
их выдаче;

4)  изменение природоохранного регулирова-
ния снижает прибыльность инвестиций12.
Таким образом, чаще всего столкновение 

норм, защищающих окружающую среду госу-
дарства-реципиента, и обязательств государ-
ства-реципиента по обеспечению стандарта 
справедливого и равного обращения сводится 
к процессуальным нарушениям, допускаемым 
природоохранными государственными органа-
ми, или внесению изменений в природоохран-
ное законодательство, которые существенным 
образом влияют на иностранные инвестиции.

Следовательно, наиболее существенными 
гарантиями справедливого и равного обра-
щения в контексте «эколого-инвестиционных» 
споров являются:
— обязательства по обеспечению защиты за-

конных ожиданий;
— обязательства по соблюдению надлежащей 

правовой процедуры;
— обязательства по обеспечению доступа 

к правосудию.

1. Обеспечение защиты законных ожида-
ний (legitimate expectations) является ключе-
вым обязательством стандарта справедливого 
и равного обращения, что было неоднократно 
подчеркнуто в решениях инвестиционных ар-
битражей13.

Сущность гарантии законных ожиданий как 
элемента справедливого и равного обращения 
заключается в том, что поведение государ-
ства — реципиента инвестиций создает у ин-
вестора разумные и справедливые ожидания 
и побуждает его действовать, полагаясь на дан-
ное поведение, вследствие чего отказ стороны 
договора учитывать и следовать данным ожи-
даниям приведет к финансовым потерям для 
инвестора14.

Так, например, в деле МТВ v. Chili инвестици-
онный трибунал, исследуя вопрос о нарушении 
стандарта справедливого и равного обращения, 
пришел к выводу, что Чили допустило наруше-
ние стандарта посредством выдачи официаль-
ного разрешения на инвестиционный проект, 
который был заведомо невыполним в связи 
с тем, что противоречил утвержденному плану 
городского зонирования. Таким образом, трибу-
нал посчитал, что выдача подобного нереализу-
емого разрешения на инвестиционный проект 
обманула обоснованные ожидания компании 
MTB на реализацию инвестиционного проек-
та и являлась недобросовестным поведением 
Чили15.

Несмотря на то что значимость ожиданий ин-
вестора как неотъемлемой части справедливого 
и равного обращения не подлежит сомнению, 

10 В РФ для осуществления отдельных видов деятельности выдаются лицензии в соответствии со ст. 30 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133).

11 Для целей настоящей статьи термины «экологическая лицензия» и «экологическое разрешение» будут 
использоваться как равнозначные.

12 Romson Å. Environmental Policy Space and International Environmental law. Acta Universitatis Stockholmiensis, 
2012. P. 173.

13 Рачков И. Концепция «законных ожиданий иностранного инвестора» в практике международных инве-
стиционных арбитражей // Московский журнал международного права. 2014. № 1. C. 196—220. 

14 Wälde T. Separate Opinion. International Thunderbird Gaming Corporation v. Mexico, UNCITRAL (NAFTA) 
26/01/06. Para 147 // URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0432.pdf (дата 
обращения: 17.09.2019). 

15 MTD Equity Sdn. Bhd. & MTD Chile S. A. v. Chile, ICSID Case No. ARB (AF)/01/7 Final Award, 25 May 2004, 44 
ILM91 (2005) // URL: https://www.italaw.com/documents/MTD-Award_000.pdf (дата обращения: 17.09.2019).
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необходимо признать, что ни одно государство, 
заключившее инвестиционное соглашение с об-
щей формулировкой о предоставлении инве-
сторам справедливого и равного обращения, 
не готово реально взять на себя обязательство 
об ограничении своего права на внесение изме-
нений в нормативное регулирование, которые 
могут повлиять на иностранные инвестиции 
в будущем.

В связи с этим лишь действия государства-ре-
ципиента, однозначно создающие у инвестора 
определенные ожидания, предоставляют ин-
вестору возможность ссылаться на нарушение 
его обоснованных ожиданий. Иными словами, 
ожидания инвестора должны основываться на 
конкретных действиях государственных орга-
нов и уполномоченных должностных лиц госу-
дарства. В качестве таких действий выступают 
заявления должностных лиц государства и обя-
зательства, взятые на себя государством в связи 
с принятием инвестиций (лицензии, разреше-
ния и т.д.).

Изменения в природоохранном регулирова-
нии и в выданных индивидуальных экологиче-
ских разрешениях потенциально могут оказать 
существенное влияние на инвестиционный 
проект и возможность для инвестора получить 
ожидаемую прибыль. Фактически последствия 
могут быть настолько сильными, что инвестици-
онный проект станет нерелевантным.

Именно в связи с этим и встает вопрос о том, 
насколько положение в инвестиционном согла-
шении об обеспечении справедливого и равно-
го обращения препятствует праву государства 
вносить изменения в свое природоохранное 
регулирование.

В настоящее время в связи с научным и тех-
нологическим развитием и с возросшим внима-
нием к охране окружающей среды государства 
постоянно принимают новые, более высокие 
экологические стандарты, а также расширяют 
и развивают природоохранное регулирование.

Инвесторы зачастую ссылаются на нару-
шение справедливого и равного обращения 
в случае любых изменений в природоохранном 
законодательстве, однако обычно инвестицион-
ные трибуналы не находят в данных действиях 
государства-реципиента нарушения его обяза-
тельств.

Более того, зачастую, например в деле 
Methanex, арбитры указывают, что потенциаль-
ные изменения в природоохранном регулиро-
вании — это то, что инвесторы всегда должны 
учитывать при планировании и реализации ин-
вестиционного проекта16.

В деле Glamis Gold v. USA арбитры также 
не нашли нарушения в действиях государства 
и указали, что инвестор «осуществлял деятель-
ность в сфере, которая становится все более чув-
ствительной к экологическим последствиям до-
бычи полезных ископаемых», и что государство 
не принимало на себя конкретных обязательств 
не изменять свои правила добычи полезных ис-
копаемых17.

Представляется, что неожиданные и суще-
ственные изменения в природоохранном за-
конодательстве могут составлять нарушение 
стандарта справедливого и равного обращения 
в случае, если они значительно влияют на эко-
номическую обоснованность инвестиционного 
проекта.

Однако такие случаи являются скорее исклю-
чением, и обычно арбитры, рассматривающие 
«эколого-инвестиционные» споры, исходят из 
того, что стандарт справедливого и равного об-
ращения не должен препятствовать праву госу-
дарства регулировать столь значимую для него 
сферу отношений.

Таким образом, практика инвестиционных 
арбитражей подтверждает, что внесение изме-
нений в природоохранное законодательство 
само по себе не является нарушением обосно-
ванных ожиданий инвестора, если государство 
не принимало на себя конкретных обязательств 

16 Methanex Corporation v. United States, Final Award on Jurisdiction and Merits, (2005) 44 ILM 1345, Inside US 
Trade, 19 August 2005, 12 // IIC 167 (2005), 3rd August 2005, Ad Hoc Tribunal (UNCITRAL), Part IV, D, para 9. 
URL: https://www.italaw.com/cases/683 (дата обращения: 18.09.2019).

17 Glamis Gold Ltd v. United States, Award // IIC 380 (2009), Ad Hoc Tribunal (UNCITRAL), para 767. URL: https://
www.italaw.com/cases/487 (дата обращения: 18.09.2019).
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сохранить его неизменным в течение опреде-
ленного времени18.

Ситуация же с индивидуальными экологиче-
скими разрешениями значительно отличается.

Экологические разрешения выдаются либо 
бессрочно, либо на определенный срок, и из-
менение их условий, а также отзы́в регулиру-
ется специальными правилами. При этом, если 
разрешение бессрочно, такие изменения воз-
можны только по истечении определенного ми-
нимального периода времени, а разрешения 
с четко определенным сроком действия должны 
оставаться неизменными весь предусмотрен-
ный период.

Выдача инвестору экологического разреше-
ния определенно создает у него обоснованные 
ожидания, что разрешение будет действовать 
весь обозначенный период, и инвестор может 
полагаться на него при осуществлении инвести-
ционного проекта.

Так, компания Tecmed получила разрешение 
на эксплуатацию полигона опасных отходов, 
срок действия которого был ограничен одним 
годом. Переговоры с государственным органом 
относительно перемещения свалки затянулись 
из-за сопротивления со стороны местных жи-
телей. Власти решили не продлевать разре-
шение. Трибунал установил, что на основании 
существующих соглашений компания «разумно 
полагала, что разрешение будет действовать 
в полную силу и действует до даты фактического 
перемещения»19.

Таким образом, изменения в экологических 
разрешениях, выданных инвесторам, обычно 
составляют нарушение справедливого и равного 
обращения и приводят к обязанности государ-
ства выплатить инвесторам компенсации.

2. На регулирующих органах государства — 
реципиента инвестиций также лежит обязан-
ность по обеспечению надлежащей правовой 
процедуры (due process) при обращении с ино-
странными инвесторами, включающая в себя 
совокупность критериев надлежащих действий 
административных органов: транспарентность, 
недопущение произвола должных лиц и орга-
нов власти, непоследовательности, дискримина-
ции, неправомерного использования властных 
полномочий, принуждения и преследования 
со стороны государственных органов, а также 
недобросовестных действий.

Различные проявления надлежащей право-
вой процедуры, перечисленные выше, редко 
создают нарушение справедливого и равного 
обращения сами по себе, они скорее описыва-
ют несправедливость действий государствен-
ных органов в совокупности и обычно связаны 
с иными элементами стандарта.

3. Одним из таких элементов является обя-
зательство предоставления доступа к пра-
восудию (non-denial of justice)20. В соответствии 
с данным обязательством государство-реци-
пиент гарантирует инвесторам защиту от пре-
пятствий, которые могут быть созданы в судах 
принимающего государства, включая отказ 
в доступе и «ненадлежащее» осуществление 
правосудия21.

Несмотря на то что отказ в доступе к право-
судию довольно редко рассматривается в меж-
дународных инвестиционных спорах (поскольку 
для участия в инвестиционных арбитражах не 
требуется исчерпания внутригосударственных 
средств защиты), вопрос о нарушении данного 
обязательства государства порой встает в «эко-
лого-инвестиционных» спорах.

18 Parkerings Compagniet v. Lithuania, ICSID, 2007, para 332 // URL https://www.italaw.com/cases/812 (дата 
обращения: 18.09.2019).

19 Tecnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. Mexico Award of May 29, 2003 // (2004) 43 ILM 133 para. 154. 
URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0854.pdf (дата обращения: 18.09.2019).

20 Mondev International Ltd v. USA ICSID Case No. ARB/AF/99 (11/10/02) at para 120 // URL: https://www.italaw.
com/sites/default/files/case-documents/ita1076.pdf (дата обращения: 18.09.2019).

21 Prof. Greenwood. Second Opinion in Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States, ICSID Case 
No. ARB(AF)/98/3. (NAFTA). (Award, Merits) (26/06/03), at para 132 // URL: https://www.italaw.com/cases/632 
(дата обращения: 18.09.2019).
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Так, в деле Azinian v. Mexico заявитель ссы-
лался на нарушение справедливого и равного 
обращения в связи с тем, что мексиканские суды 
признали контракт на утилизацию отходов не-
действительным. Трибунал отказал в удовлет-
ворении требований по данному основанию, 
указав, что требование об оспаривании реше-
ний судов должно основываться на ненадле-
жащем осуществлении правосудия, то есть слу-
чаях, когда суды отказываются принимать иск, 
необоснованно затягивают судопроизводство, 
неразумно осуществляют судопроизводство или 
применяют право очевидно неправильно22. Ни 
один из указанных случаев не имел места в рас-
сматриваемом деле23.

В контексте охраны окружающей среды до-
ступ к правосудию обычно означает, что мест-
ные жители должны иметь возможность об-
суждать действия юридических лиц и решения 
органов власти, которые потенциально могут 
негативно повлиять на окружающую среду в их 
районе/городе, и обращаться в суд c оспарива-
нием данных действий и решений.

Вместе с тем иностранные инвесторы также 
нуждаются в возможности оспаривать непро-
думанные действия или решения органов вла-
сти, которые могут принести вред окружающей 
среде и повлиять на инвестиционный проект 
(например, загрязнение почв или воды будет 
препятствовать получению прибыли от инве-
стиционного проекта, связанного с сельским 
хозяйством).

Таким образом, предоставление доступа 
к правосудию как часть стандарта справедливо-
го и равного обращения должно подразумевать 
обязанность государства предоставить инвесто-
ру возможность оспаривать не только решения 
органов власти, направленные непосредственно 
против него, но и действия, которые не направ-
лены конкретно против него. Однако данный 

элемент стандарта не должен переходить и в 
другую крайность — когда инвестор ссылается 
на любой отказ суда удовлетворить его требо-
вания как на нарушение стандарта.

Инвестиционные трибуналы при рассмотре-
нии «эколого-инвестиционных» споров должны 
реализовывать право толкования положений 
договора таким образом, чтобы найти баланс 
частных и публичных интересов, а именно инте-
ресов государства в сохранении и защите окру-
жающей среды и интересов инвестора в сохра-
нении своих инвестиций и получении прибыли.

Говоря о балансе интересов, нельзя не за-
тронуть и такой аспект применения стандарта 
справедливого и равного обращения, как до-
бросовестность самого инвестора, поскольку 
целью стандарта является предоставление за-
щиты добросовестному инвестору.

При рассмотрении инвестиционных споров 
государства указывают на недобросовестность 
поведения инвестора и нарушение им своих 
обязательств в попытке добиться вынесения 
решения в свою пользу или как минимум сни-
жения размера компенсации.

С учетом практики инвестиционных арбитра-
жей можно выделить два основных типа пове-
дения инвестора, влияющих на определение 
нарушения справедливого и равного обращения 
в «эколого-инвестиционных» спорах:
— несоответствие инвестиций природоохран-

ному законодательству государства-реципи-
ента;

— ненадлежащая оценка рисков осуществле-
ния инвестиционной деятельности и оши-
бочные решения менеджмента при реали-
зации проекта24.
Большинство ДИД содержат требование о со-

ответствии инвестиций законам государства-ре-
ципиента, обычно оно содержится в статьях, 
касающихся определения инвестиций и сферы 

22 Robert Azinian and others v. United Mexican States, ICSID ARB(AF)/97/2 Award 1 November, 1992 // URL: https://
www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0057.pdf (дата обращения: 18.09.2019).

23 См. также: Mondev International Ltd. v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/99/2 // URL: https://
www.italaw.com/cases/documents/716 (дата обращения: 18.09.2019).

24 Алиев А. Оценка поведения инвестора при определении нарушения режима справедливого и равного 
обращения // Соотношение права иностранных инвестиций и экологического права. C. 78—103.
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применения ДИД25. Как показывает арбитраж-
ная практика, незначительные нарушения на-
ционального нормативного регулирования не 
являются основанием для отказа в защите инве-
стиции26. Однако если нарушение нормативного 
регулирования было существенным и явным, 
арбитры обычно выносят решение в пользу го-
сударств-реципиентов27.

Вместе с тем государство, принявшее инве-
стиции, осуществленные с очевидным для него 
нарушением нормативного регулирования, не 
может в дальнейшем ссылаться на данное нару-
шение в целях предотвращения рассмотрения 
спора инвестиционным арбитражем, так как оно 
обладало возможностью предотвратить «неза-
конную инвестицию»28.

Так, в деле Kardassopoulos29 арбитры посчита-
ли, что получение заведомо незаконной лицен-
зии на недропользование не является автомати-
ческим основанием для отказа в защите инвесто-
ра, в связи с чем признали себя компетентными 
рассматривать данный спор, даже несмотря на 
несоответствие инвестиционного проекта нор-
мативному регулированию государства.

Трибуналы довольно редко рассматривают 
степень оценки рисков инвестором при выяв-
лении нарушения стандарта справедливого 
и равного обращения. Обычно они обраща-
ются к тесту на соответствие запланированных 
рисков и нарушения справедливого и равно-
го обращения в качестве инструмента защиты 
государств-реципиентов от недобросовестных 

инвесторов, чьи инвестиции, являясь формаль-
но законными, не соответствуют критериям до-
бросовестных инвестиций (транспарентность, 
долгосрочность и т.д.).

В деле Eudoro Armando30 арбитры указали, 
что инвестор не вправе рассчитывать на ком-
пенсацию убытков, поскольку инвестор руко-
водствовался «особыми спекулятивными» сти-
мулами, в частности пользуясь нестабильной 
ситуацией в стране. Сходная аргументация, ос-
новывающаяся на «продуманности» инвестици-
онной деятельности инвестора, использовалась 
в деле Genin31, где трибунал также поддержал 
позицию государства.

Подобный подход особенно актуален в инве-
стиционных спорах с экологическим компонен-
том. В уже упомянутом деле Methanex арбитры 
вынесли решение в пользу государства, указы-
вая на то, что инвестор не оценил надлежащим 
образом риск ужесточения нормативного регу-
лирования в области защиты окружающей сре-
ды. При этом арбитры неоднократно указывали, 
что внесение изменений в правовое регулиро-
вание проходило прозрачно, с привлечением 
ученых и специалистов, а вопрос о необходимо-
сти изменений в экологическом регулировании 
поднимался уже давно.

Суммируя все вышеизложенное, сто́ит еще 
раз подчеркнуть, что стандарт справедливого 
и равного обращения, являясь основным и наи-
более эффективным механизмом защиты прав 
инвестора, занимает важное место в процессе 

25 Joubin-Bret A. Admission and Establishment in the Context of Investment Protection // Standards of Investment 
Protection / Ed. by A. Reinisch. Oxford University Press, 2008. P. 16 ff.

26 Tokios Tokeles v. Ukraine, Decision on jurisdiction and dissent, ICSID Case No. ARB/02/18 // IIC 258 (2004). 
Para 84. URL: https://www.italaw.com/cases/1099 (дата обращения: 19.09.2019).

27 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Philippines Award, ICSID Case No. ARB/03/25 // IIC 299 
(2007). URL: https://www.italaw.com/cases/456 (дата обращения: 19.09.2019).

28 Алиев А. Указ. соч.
29 Kardassopoulos v. Georgi, Decision on jurisdiction, ICSID Case No. ARB/05/18 // IIC 294 (2007). URL: https://www.

italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0444.pdf (дата обращения: 19.09.2019) ; Inmaris Perestroika 
Sailing Maritime Services GmbH and ors v. Ukraine, Decision on jurisdiction, ICSID Case No. ARB/08/8 // IIC 431 
(2010). Para 140. URL: https://www.italaw.com/cases/565 (дата обращения: 19.09.2019).

30 Eudoro Armando Olguin v. Paraguay Award, ICSID Case No. ARB/98/5 // IIC 97 (2001). Para 356. URL: https://
www.italaw.com/cases/776 (дата обращения: 19.09.2019).

31 Genin and ors v. Estonia ICSID Case No. ARB/99/2 // IIC 10 (2001). URL: https://www.italaw.com/cases/484 
(дата обращения: 20.09.2019).
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нахождения баланса между интересами эконо-
мического развития посредством привлечения 
инвестиций (и, как следствие, защитой прав ин-
весторов) и необходимостью сохранения и за-
щиты окружающей среды. Особая значимость 
стандарта обусловлена тем, что инвестицион-

ные трибуналы, трактуя и определяя его содер-
жание, превратили стандарт в универсальный, 
гибкий инструмент, гарантирующий права ин-
весторов, однако обязывающий их соблюдать 
принципы добросовестности и разумности при 
осуществлении инвестиций.
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Введение

На сегодняшний день в Европейском Союзе сфор-
мировался режим противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (далее — 
ПОД/ФТ). Данный режим включает в себя два 
ключевых аспекта1: запрет легализации преступ-
ных доходов и финансирования терроризма, 
а также предотвращение легализации таких дохо-
дов путем возложения ряда обязанностей на так 
называемых обязанных субъектов. В настоящей 
статье в контексте указанных выше аспектов будут 

рассмотрены первые противолегализационные 
меры, принятые европейским законодателем.

В ходе анализа эволюции европейского ре-
жима ПОД/ФТ необходимо учитывать, что Евро-
пейские сообщества с момента их создания ак-
тивно участвовали в развитии международных 
и региональных мер ПОД/ФТ — как в рамках 
Конвенции ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ (1988 г.)2, так и в рамках Конвенции Со-
вета Европы «Об отмывании, выявлении, изъ-
ятии и конфискации доходов от преступной де-
ятельности» (1990 г.)3. Тем не менее, по мнению 

1 Borlini L. and Montanaro F. The Evolution of the EU law against criminal finance: the «hardening» of FATF 
Standards within EU // Georgetown Journal of International Law, 2017 ; Bocconi Legal Studies Research Paper 
No. 3010099. P. 1030. 

2 URL: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf (дата обращения: 12.04.2019). 
3 URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/strasburg_conv.pdf (дата обращения: 12.04.2019).
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ряда западных ученых4, центральное значение 
для развития правового регулирования ЕС в сфе-
ре ПОД/ФТ имеют международные стандарты, 
в первую очередь рекомендации Группы разра-
ботки финансовых мер по борьбе с отмыванием 
денег (ФАТФ).

1. Первые шаги Европейского  
экономического сообщества в сфере ПОД/ФТ

В 1991 г., опираясь на содержание указанных 
выше документов и рекомендаций ФАТФ, при-
нятых в 1989 г., Европейское экономическое 
сообщество предприняло самостоятельную 
попытку регулирования в данной сфере, при-
няв Директиву 91/308/ЕЭС «О предотвращении 
использования финансовой системы для целей 
легализации доходов» от 10 июня 1991 г.5

Соображения, послужившие причиной при-
нятия Директивы 91/308/ЕЭС, изложены в пре-
амбуле к ней. Прежде всего, использование 
кредитных организаций и иных финансовых 
институтов для легализации доходов, полу-
ченных от преступной деятельности, позволяет 
подвергнуть сомнению надежность и стабиль-
ность конкретного института, а также подорвать 
доверие к финансовой системе в целом. Кроме 
того, Директива напрямую связывает легализа-
цию доходов с необходимостью борьбы с орга-
низованной преступностью, в первую очередь 
с торговлей наркотиками. В этой связи необхо-
димо отметить, что, например, во Франции, не-
смотря на то что французский Уголовный кодекс 
содержал общий запрет легализации доходов, 
полученных преступным путем, после принятия 
Директивы 91/308/ЕЭС кодекс был дополнен 
специальным положением, запрещавшим ле-
гализацию доходов, полученных в результате 

торговли наркотиками, при этом за легализа-
цию такого рода доходов были установлены 
более строгие меры ответственности, чем за 
легализацию иных доходов, полученных пре-
ступным путем6.

Директива 91/308/EЭC с одной стороны, 
предусматривала запрет деятельности по ле-
гализации преступных доходов, с другой, вво-
дила меры, призванные предотвратить лега-
лизацию.

В статье 2 Директивы 91/308/ЕЭС установлен 
запрет на легализацию доходов, полученных 
преступным путем: «Государства-члены долж-
ны обеспечить запрет легализации доходов 
в соответствии с тем, как легализация доходов 
определена в настоящей Директиве». Следует 
заметить, что в проекте Директивы7 речь шла 
не просто о запрете легализации преступных 
доходов, а о ее криминализации. Статья 2 в ре-
дакции проекта обязывала государства-члены 
предусмотреть в национальном законодатель-
стве уголовную ответственность за легализацию 
преступных доходов. В окончательной редакции 
Директивы 91/308/ЕЭС, в преамбуле, содержа-
лось лишь декларативное положение, призы-
вавшее государства-члены криминализовать 
легализацию доходов.

Содержание понятия «легализация доходов» 
раскрывается в ст. 1 Директивы. Целесообразно 
привести определение данного понятия полно-
стью, поскольку по сей день оно не претерпе-
ло изменений. При этом следует заметить, что 
в контексте Директивы легализация доходов — 
умышленное деяние, совершая которое лицо 
осознает, что «отмываемые» активы получены 
в результате преступной деятельности. Данный 
подход менее строг, чем подход, существовав-
ший на момент принятия Директивы в ряде го-
сударств-членов, где такого рода деяние также 

4 Mitsilegas V. The evolving EU anti-money laundering regime. Challenges for fundamental rights and rule of 
law // Maastricht Journal of European and Comparative Law. 1 (2): 33. April 1, 2016. P. 262.

5 Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose 
of money laundering // Official Journal L 166. 28.6.1991. Pp. 77—82.

6 Alexander R. EU The EC Money Laundering Directive // Journal of Money Laundering Control. 1998, March 1. 
1 (1): 6. P. 68.

7 Proposal for a Council Directive on prevention of use of the financial system for the purpose of money laundering 
COM (90) 106 final // Official Journal C 106. 28.04.1990. Pp. 6—8.
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могло быть совершено неумышленно8. Таким 
образом, под легализацией доходов Директи-
ва 91/308/ЕЭС понимает следующие действия, 
совершенные в отношении имущества, полу-
ченного преступным путем:
— перевод или передача имущества со знани-

ем того, что такое имущество получено от 
преступной деятельности или в результате 
участия в такой деятельности, в целях сокры-
тия или утаивания незаконного происхожде-
ния имущества либо оказание содействия 
любому лицу, которое вовлечено в совер-
шение указанных действий, в уклонении от 
правовых последствий таких действий;

— сокрытие или утаивание истинной приро-
ды, источника, места нахождения, распоря-
жения, перемещения имущества, права на 
него или владения им со знанием того, что 
такое имущество получено от преступной де-
ятельности или в результате участия в такой 
деятельности;

— приобретение, использование имущества 
или владение им со знанием в момент его 
получения того, что такое имущество полу-
чено от преступной деятельности или в ре-
зультате участия в такой деятельности;

— участие в совершении, сговор в целях совер-
шения, попытки совершения, а также содей-
ствие, подстрекательство, облегчение и дача 
рекомендаций для совершения любого из 
действий, перечисленных выше.
При этом Директива 91/308/ЕЭС предусма-

тривает, что легализация будет рассматриваться 
в качестве таковой, даже если действия, кото-
рые повлекли появление имущества, которое 
должно быть «отмыто», были совершены на 
территории другого государства-члена или на 
территории государства, не входящего в состав 
ЕЭС. Данный подход отражает стремление евро-
пейского законодателя обеспечить стабильность 
и целостность общеевропейской финансовой 
системы, обезопасить ее от угроз, связанных 

с ее использованием для целей легализации 
доходов, полученных преступным путем.

Определив, что́ следует понимать под лега-
лизацией доходов, и установив запрет на такого 
рода деятельность, Директива возлагает ряд 
обязанностей на кредитные организации и фи-
нансовые институты. Кредитные организации 
и финансовые институты — обязанные субъекты 
в контексте требований Директивы.

В соответствии со ст. 3 Директивы, указанные 
субъекты обязаны принимать меры по предот-
вращению легализации преступных доходов их 
клиентами, а именно проводить идентифика-
цию своих клиентов при их приеме на обслу-
живание. Идентификации подлежат клиенты, 
обращающиеся в кредитную организацию или 
финансовый институт, в частности, при открытии 
счета (в том числе сберегательного счета) либо 
в целях получения кастодиальных услуг9. Требо-
вание идентификации распространяется также 
на клиентов, совершающих операцию на сумму 
15 000 ЭКЮ и более, вне зависимости от того, 
идет ли речь о единовременной операции или 
ряде взаимосвязанных операций. Идентифи-
кация проводится и при совершении операции 
на меньшую сумму, если существуют серьезные 
подозрения, что указанная операция направле-
на на легализацию доходов.

При этом Директива не уточняет, что́ следует 
понимать под «взаимосвязанными операциями», 
оставляя это на усмотрение обязанных субъектов. 
Директива 91/308/ЕЭС также не определяет, ка-
ким образом должна проводится идентификация, 
указывая лишь на «подтверждающие данные»10. 
На практике под такими данными понимается 
информация, достаточная для того, чтобы сотруд-
ник кредитной организации или финансового 
института, ответственный за проведение иденти-
фикации потенциального клиента, мог установить 
личность потенциального клиента.

Помимо обязанности идентифицировать по-
тенциальных клиентов, на кредитные организа-

8 Criminal Justice Act 1988, section 93A, inserted by Criminal Justice Act 1993 // URL: https://www.legislation.
gov.uk/ukpga/1993/36/pdfs/ukpga_19930036_en.pdf (дата обращения: 12.04.2019). 

9 Кастодиальные услуги — услуги по хранению и распоряжению имуществом, в первую очередь ценными 
бумагами, клиента.

10 В тексте Директивы № 91/308/ЕЭС на английском языке — supporting evidence.
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ции и финансовые институты были возложены 
следующие обязанности: хранить копии до-
кументов, связанных с проведенной идентифи-
кацией; отказывать в осуществлении операций, 
относительно которых известно (или имеются 
такого рода подозрения), что они совершаются 
с целью легализации преступных доходов; не 
раскрывать клиентам информацию о том, что 
в отношении них проводится AML-проверка; 
самостоятельно информировать уполномочен-
ные органы государств-членов, ответственные 
за противодействие отмыванию преступных 
доходов, о подозрительных сделках. Любопыт-
но, что в части обязанности информировать 
уполномоченные органы государств-членов 
о подозрительных сделках Директива 91/308/
ЕЭС идет дальше того, что было установлено 
в Рекомендациях ФАТФ в то время. Последние 
предусматривали, что финансовым институ-
там должно быть либо предоставлено право 
направлять в уполномоченные органы отчет 
о подозрительных операциях, либо вменено 
в обязанность направлять такого рода отчеты, 
но исключительно по требованию соответству-
ющих органов11. Директива же обязала кредит-
ные организации и финансовые институты на-
правлять отчеты о подозрительных операциях 
по собственной инициативе.

Обязанность кредитных организаций и фи-
нансовых институтов раскрывать уполномо-
ченным органам информацию об операциях 
клиентов вступает в противоречие с требова-
нием конфиденциальности12, за нарушение ко-
торого при обычных условиях предусмотрена 
ответственность. Так, во всех государствах-чле-
нах нарушение банковской тайны рассматри-
валось в качестве основания для расторжения 
договора13. Однако ст. 9 Директивы прямо ис-
ключает любого рода ответственность как са-
мих обязанных субъектов, так и их директоров 
и сотрудников за раскрытие такой информации 

уполномоченным органам, ответственным за 
противодействие отмыванию доходов, получен-
ных преступным путем, при условии добросо-
вестности раскрытия информации.

К кредитным организациям и финансовым 
институтам в случае неисполнения ими лю-
бой указанной выше обязанности могут быть 
применены меры ответственности. Характер 
и объем таких мер определяется государства-
ми-членами.

Широкая свобода усмотрения, предостав-
ленная Директивой № 91/308/ЕЭС государ-
ствам-членам при определении мер ответ-
ственности за нарушение ее положений, а также 
в других аспектах явилась одним из ключевых 
недостатков документа. Гибкость, которую 
допускала Директива при ее трансформации 
в национальное законодательство, исключала 
единообразие подходов к ее имплементации 
в различных государствах-членах. Кроме того, 
не следует забывать, что уголовное право и, со-
ответственно, меры ответственности, впрочем 
как и система уголовного преследования в це-
лом, в тот период не являлись объектом гармо-
низации на общеевропейском уровне. Подоб-
ная ситуация, в свою очередь, позволяла лицам, 
осуществляющим деятельность по легализации 
доходов, проводить «отмывочные» операции 
в государствах-членах с наименее строгими тре-
бованиями.

Другим существенным минусом Директивы 
стало отсутствие установлений, определяющих 
природу, статус и функции уполномоченных 
органов, которых обязанные субъекты должны 
информировать о подозрительных операциях. 
Этот вопрос Директива также оставила на от-
куп государствам-членам, с тем чтобы система 
информирования наилучшим образом отра-
жала специфику конкретного государства-чле-
на. Такой подход привел к тому, что в государ-
ствах-членах сформировалось как минимум три 

11 Mitsilegas V. Money laundering counter-measures in the European Union. A new paradigm of security 
governance versus fundamental legal principles. The Hague/London/New York : Kluwer Law International. 
2003. P. 92.

12 Sideek M. Legal instruments to combat money laundering in the EU financial market // Journal of Money 
Laundering Control. Jan 1, 2003. 1 (1): 14. P. 70.

13 Alexander R. Opt. cit. P. 71.
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модели информирования: независимая, или 
административная, когда обязанные субъекты 
направляют отчеты в независимые органы или 
внутренние службы органов государственной 
власти (Нидерланды); полицейская, когда ин-
формация о подозрительных сделках направля-
ется в полицию (Великобритания), и юрисдик-
ционная, когда соответствующие обязанности 
возлагаются на прокуратуру (Люксембург)14. 
Различия в статусе, полномочиях и компетенции 
указанных органов могли потенциально стать 
препятствием для их эффективного сотрудни-
чества и обмена информацией.

Наконец, Директива 91/308/ЕЭС давала 
чрезвычайно узкое определение понятия «фи-
нансовый институт», опираясь на приложение 
к Директиве Совета 89/646/EЭC от 15 декабря 
1989 г. (Вторая банковская директива)15. Мно-
гие финансовые институты, такие как инве-
стиционные компании, офисы обмена валют, 
а также компании, осуществляющие переводы 
денежных средств, не подпадали под действие 
Директивы.

Директива, вступившая в силу в 1993 г., была 
имплементирована почти всеми государства-
ми-членами, за исключением Австрии, в полной 
мере и надлежащим образом. Более того, мно-
гие государства-члены предусмотрели более 
строгие, по сравнению с Директивой, требова-
ния, например распространив действие Дирек-
тивы на нефинансовые организации.

Несмотря на свои недостатки, Директива 
смогла стать эффективным инструментом про-
тиводействия легализации доходов, получен-
ных преступным путем. Директиву 91/308/ЕЭС 
можно расценить как своего рода веху в разви-
тии правового регулирования в сфере проти-

водействия легализации преступных доходов, 
поскольку она явила собой первый документ 
в указанной сфере, разработанный и принятый 
на наднациональном уровне. В конечном итоге 
Директива послужила устойчивой основой даль-
нейшего развития правового регулирования ЕС 
в сфере противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, а выявленные 
ранее слабые стороны документа определили 
основные направления этого развития.

2. Развитие европейского режима  
противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, в начале XXI века

По результатам мониторинга и оценки эффек-
тивности 40 Рекомендаций и мер государств-у-
частников по их имплементации ФАТФ пришла 
к выводу, что сложившаяся система борьбы 
с легализацией доходов, полученных преступ-
ным путем, не отвечает меняющейся практи-
ке, в частности в связи с развитием технологий 
в финансовой сфере, возрастанием объема 
преступных доходов, не связанных с торговлей 
наркотиками. С учетом указанных факторов Ре-
комендации ФАТФ были пересмотрены в 1996 г. 
Изменения коснулись в первую очередь расши-
рения круга предикатных преступлений16 и обя-
занностей по предотвращению легализации, 
возложенных на финансовые организации.

Европейская комиссия, будучи членом ФАТФ, 
пристально следила за пересмотром Рекомен-
даций, а также самостоятельно проводила оцен-
ку тенденций в подходах к легализации преступ-
ных доходов в процессе подготовки докладов 
по имплементации Директивы 91/308/ЕЭС17. 

14 Mitsilegas V. Money laundering counter-measures in the European Union. Pp. 232—233. 
15 Second Council Directive 89/646/EEC of 15 December 1989 on the coordination of laws, regulations and 

administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and amending 
Directive 77/780/EEC // Official Journal. L 386. 30.12.1989. Pp. 1—13.

16 Преступление, в результате совершения которого были получены доходы, подлежащие легализации 
(см. подробнее: Пикуров Н. И. Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации 
преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов. М. : МУМЦФМ, 2014. С. 17).

17 Commission report of 3 March 1995 on the implementation of Directive 91/308/EEC COM (95) 54 final, Brussels 
3 March 1995 ; Second Commission report of 1 July 1998 on the implementation of Directive 91/308/EEC COM 
(98) 401 final, Brussels 21 July 1998. 
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Выявленные тенденции, а также стремление 
иди рука об руку с ФАТФ привело к тому, что 
в 1999 г. Европейская комиссия опубликовала 
проект изменений в Директиве 91/308/ЕЭС18. 
В пояснительной записке к проекту было пря-
мо указано, что подобно тому, как Директива 
1991 г. пошла дальше того, что предусматрива-
ли Рекомендации ФАТФ в части обязательной 
отчетности о подозрительных операциях, Евро-
пейский Союз должен и впредь устанавливать 
высокие стандарты для своих государств-чле-
нов, вводя в действие или даже выходя за рамки 
изменений, которые претерпели Рекомендации 
ФАТФ в 1996 г. Например, ЕС может более актив-
но вовлекать лиц определенных профессий, не 
связанных напрямую с финансовым сектором, 
в борьбу с легализацией преступных доходов19.

Директива 2001/97/ЕС20, вносящая изме-
нения в Директиву 91/308/ЕЭС, была принята 
Европейским парламентом и Советом ЕС в де-
кабре 2001 г. Новая Директива существенным 
образом расширила сферу действия Дирек-
тивы 1991 г. за счет включения в круг преди-
катных преступлений иных преступлений, чем 
предусмотрены в ст. 3 (1) (а) Конвенции ООН 
о борьбе против незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 1988 г. 
К предикатным преступлениям в новой редак-
ции Директивы стали относиться, в частности, 
коррупция и мошенничество, связанные с бюд-
жетом ЕС, преступления, которые могут приве-
сти к получению существенной прибыли и за 
которые уголовным правом государств-членов 
предусмотрены суровые меры ответственности, 
включая лишение свободы.

Определение понятия «финансовый инсти-
тут» для целей Директивы также было расши-

рено: в круг финансовых институтов были вклю-
чены инвестиционные и страховые компании, 
предприятия коллективного инвестирования, 
торгующие паями и акциями, а также офисы 
обмена валют.

Директива 2001/97/ЕС существенным обра-
зом расширила круг обязанных субъектов, вклю-
чив в него лиц, профессиональная деятельность 
которых, не будучи напрямую связанной с фи-
нансовыми операциями, тем не менее связана 
с потенциальным риском легализации доходов, 
полученных преступным путем. Новая статья 2а 
возлагает обязанности по идентификации кли-
ентов и направлению отчетов о подозрительных 
операциях на бухгалтеров-ревизоров, аудито-
ров, агентов по торговле недвижимостью, вла-
дельцев казино, лиц, осуществляющих торговлю 
дорогостоящими товарами, такими как драго-
ценные камни или металлы, произведения ис-
кусства, а также аукционистов (при условии, что 
оплата приобретенного дорогостоящего товара 
производится наличными денежными средства-
ми и в размере 15 000 евро или более).

Еще на этапе разработки проекта Дирек-
тивы 2001/97/ЕС камнем преткновения стало 
включение в круг обязанных субъектов юристов 
и нотариусов. Критика подобного расширения 
зиждилась на том, что возложение на юристов 
обязанности по направлению отчетов в отно-
шении подозрительных операций клиентов мо-
жет негативно сказаться на давно сложившей-
ся практике доверительных отношений между 
юристом и клиентом. Окончательного компро-
мисса по вопросу включения юристов в круг 
обязанных субъектов удалось достичь за счет 
предоставления им дополнительных гарантий 
и исключений. Так, требования Директивы рас-

18 Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Council Directive 91/308/EEC of 10 June 
1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering // OJ C 177E. 
27.06.2000. Pp. 14—20.

19 Explanatory memorandum to Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Council 
Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of 
money laundering // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51999PC0352 (дата 
обращения: 30.05.2019).

20 Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council 
Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering // 
OJ L 344. 28.12.2001. Pp. 76—82.
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пространяются на юристов и нотариусов лишь 
при оказании ими содействия клиенту в плани-
ровании или совершении ряда сделок, напри-
мер по продаже или приобретению недвижимо-
го имущества или предприятия, по учреждению 
и управлению трастом, компанией или анало-
гичной структурой, а также в ситуациях, когда 
юрист или нотариус действует от имени и в ин-
тересах клиента при совершении финансовых 
сделок или сделок с недвижимостью. Юристы 
освобождаются от обязанности идентифици-
ровать клиентов и направлять отчеты, если они 
представляют интересы клиента в судебном 
процессе, что в полной мере соответствует тре-
бованиям ст. 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, гарантирую-
щей право на справедливое судебное разбира-
тельство21. Директива также предусматривает 
право государств-членов предусмотреть, что 
юристы и нотариусы обязаны информировать 
о своих подозрениях относительно совершения 
клиентом операции, направленной на легали-
зацию доходов, полученных преступным путем, 
не уполномоченные государственные органы, 
а соответствующие адвокатские объединения 
или аналогичные профессиональные объедине-
ния (саморегулируемые организации). То, каким 
образом указанные структуры будут взаимодей-
ствовать с уполномоченными органами, входя-
щими в систему противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, было 
оставлено на усмотрение государств-членов.

3. Третья «антиотмывочная»  
Директива Европейского Союза

Директива 2001/97/ЕС предписывала госу-
дарствам — членам ЕС имплементировать ее 
требования в национальное законодательство 
не позднее 15 июня 2003 г. Тем не менее уже 

в 2004 г. Европейская комиссия опубликовала 
проект новой директивы, призванной заменить 
ранее принятые акты22. Причиной, обусловив-
шей необходимость принятия нового докумен-
та, вновь послужил пересмотр Рекомендаций 
ФАТФ, имевший место в 2003 г.: изменения были 
связаны с расширением круга предикатных 
преступлений, уточнением требований в части 
идентификации клиентов, которая, в соответ-
ствии с обновленными требованиями ФАТФ, 
должна осуществляться с учетом риска клиента. 
Кроме того, после событий 11 сентября 2001 г. 
мандат ФАТФ был расширен за счет включения 
в него вопросов, связанных с установлением 
стандартов борьбы с финансированием терро-
ристической деятельности.

Указанные изменения нашли свое отраже-
ние в Директиве № 2005/60/ЕС, опубликован-
ной в ноябре 2005 г. Стремление соответствовать 
международным стандартам в сфере ПОД/ФТ за-
креплено в преамбуле к Директиве, содержащей 
ссылки как на террористическую угрозу, так и на 
необходимость учитывать достижения ФАТФ.

Изменения содержатся уже в самом назва-
нии Директивы: она касается борьбы не только 
с легализацией денежных средств, но и с фи-
нансированием терроризма. Если Директива 
91/308/ЕЭС, в том числе в редакции Директи-
вы 2001/97/ЕС, запрещала исключительно ле-
гализацию доходов, полученных преступным 
путем, то новая Директива предусматривала 
также запрет на финансирование терроризма. 
Директива определяет финансирование терро-
ризма как предоставление или привлечение де-
нежных средств любыми способами, прямо или 
косвенно, с намерением их использования или 
с осознанием того, что они будут использованы 
полностью или в части для совершения любого 
из преступлений в значении ст. 1—4 Рамочного 
решения 2002/475/ПВД Совета ЕС от 13 июня 
2002 г. о борьбе с терроризмом23. Определение 

21 См. Дело C-305/5 Ordre des barreaux francophones et germanophones and Others v Conseil des ministres 
[ECLI:EU:C:2007:383].

22 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the 
financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing, COM (2004) 448 final, 
30 June 2004. 

23 Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism // OJ L 164. 22.06.2002. Pp. 3—7.



172 Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 4 (113) апрель

интЕГрационноЕ право

понятия «финансирование терроризма» во мно-
гом аналогично определению, содержащемуся 
в Международной конвенции о борьбе с фи-
нансированием терроризма 1999 г.24, однако 
существенное различие двух определений свя-
зано с субъективной стороной деяния. В соот-
ветствии с Конвенцией финансирование терро-
ризма — противоправное деяние, совершенное 
умышленно. Определение, данное Директивой, 
такого рода уточнений не содержит.

Директива 2005/60/ЕС расширила круг обя-
занных субъектов, во-первых, за счет трастов 
или структур по обслуживанию компаний, 
а во-вторых, включив в определение понятия 
«финансовый институт» страховых посредников, 
деятельность которых связана со страхованием 
жизни и иными услугами по инвестированию, 
и расположенных в Союзе филиалов финансо-
вых институтов, независимо от того, находит-
ся ли их головной офис в Союзе или в третьей 
стране. При этом под трастом и структурой по 
обслуживанию компаний в контексте Директи-
вы понимается любое лицо, которое в рамках 
своей деятельности предоставляет третьим ли-
цам любые из следующих услуг:
— учреждение компаний или иных юридиче-

ских лиц;
— деятельность или организация деятельно-

сти другого лица в качестве директора или 
секретаря компании, партнера партнерства 
или в аналогичном качестве для других юри-
дических лиц;

— предоставление местонахождения, служеб-
ного адреса, адреса для корреспонденции 
или административного адреса, а также ока-
зание иных сопутствующих услуг компании, 
партнерству, иному юридическому лицу или 
структуре;

— деятельность или организация деятельно-
сти другого лица в качестве доверительного 
собственника явно выраженного траста или 
аналогичной юридической структуры;

— деятельность или организация деятельно-
сти другого лица в качестве номинального 
акционера другого лица, за исключением 
компании, котирующейся на регулируемом 
рынке, к которой предъявляются требова-
ния о раскрытии информации в соответствии 
с законодательством Союза или эквивалент-
ные международные стандарты.
Изменения, внесенные Директивой 2005/60/

ЕС, в наибольшей степени затронули круг обя-
занностей, возложенных на обязанных субъек-
тов, в первую очередь их обязанность иденти-
фицировать клиентов.

Прежде всего, Директива запретила откры-
вать анонимные счета и выдавать анонимные 
расчетные банковские книжки. Любопытно, что 
на протяжении почти всего последнего деся-
тилетия XX в. Австрия, ставшая членом Евро-
пейского Союза в 1995 г., нарушала указанное 
требование, что едва не послужило причиной 
ее включения в черный список ФАТФ25.

Директива также расширила круг субъек-
тов, подлежащих идентификации: к ним отно-
сятся нет только непосредственные клиенты 
обязанных субъектов, но и их бенефициарные 
владельцы. По смыслу Директивы под бене-
фициарным владельцем понимается любое 
физическое лицо, которое фактически владеет 
или контролирует клиента, и/или физическое 
лицо, от имени которого совершаются сделки 
или осуществляется деятельность. Директива 
также конкретизирует, кого можно рассматри-
вать в качестве бенефициарного владельца как 
применительно к юридическим лицам (напри-
мер, физическое лицо, которое фактически вла-
деет юридическим лицом или контролирует его 
посредством прямого или косвенного владения 
достаточной долей акций (25 % + 1 акция в кон-
тексте Директивы), прав голоса или долей уча-
стия в таком юридическом лице, в том числе по-
средством владения акциями на предъявителя, 
либо посредством контроля иными средствами, 
за исключением компаний, котирующихся на 

24 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма // URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml (дата обращения: 09.06.2019).

25 Gilmore W. C. Dirty money: the evolution of international measures to counter money laundering and the 
financing of terrorism. 3rd ed. Council of Europe Publishing, 2004. Pp. 89—90.
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регулируемом рынке, к которым предъявляются 
требования о раскрытии информации, совме-
стимые с законодательством Союза, или эквива-
лентные международные стандарты, гарантиру-
ющие надлежащую прозрачность информации 
о структуре владения), так и к другим юриди-
ческим лицам — фондам и структурам, таким 
как трасты, осуществляющим деятельность по 
управлению средствами и их распределению 
(например, физическое лицо, осуществляющее 
контроль в отношении 25 % и более собствен-
ности структуры или лица).

Директива устанавливает различные меры 
надлежащей осмотрительности в отношениях 
с клиентами (due diligence) с учетом риска кли-
ента: стандартные меры, упрощенные меры 
и усиленные меры.

Стандартные меры включают в себя иден-
тификацию клиента и установление личности 
клиента на основании представленных им до-
кументов, идентификацию бенефициарных вла-
дельцев, установление их личности, принятие 
разумных мер к пониманию структуры владе-
ния и контроля клиента, получение информации 
о целях и предполагаемом характере деловых 
отношений с клиентом, а также проведение 
текущего мониторинга деловых отношений, 
включающего внимательное изучение сделок, 
заключенных в ходе таких отношений, с тем что-
бы удостовериться в соответствии заключаемых 
сделок сведениям о клиенте, имеющимся у обя-
занного субъекта, направлению деятельности 
клиента и его профилю риска, включая при не-
обходимости источники средств, а также в акту-
альности хранящихся документов, сведений или 
информации. Указанные меры подлежат приме-
нению всякий раз при установлении деловых от-
ношений с клиентом, при проведении разовой 
сделки, сумма которой составляет 15 000 евро 
или более, независимо от того, осуществляется 
ли такая сделка в рамках единой операции или 
посредством нескольких операций, которые 
представляются связанными между собой, при 
наличии подозрений на отмывание денег или 
финансирование терроризма, а также при на-
личии сомнений в достоверности или достаточ-
ности ранее полученных идентификационных 
данных клиента.

Упрощенная проверка клиентов связана 
с освобождением обязанных субъектов от ука-
занных выше обязанностей в ситуациях, когда 
клиентом выступает кредитный или финан-
совый институт, в свою очередь являющийся 
обязанным субъектом в контексте данной Ди-
рективы, а также кредитный или финансовый 
институт, расположенный в третьей стране, 
которая предъявляет к ним требования, экви-
валентные тем, которые изложены в настоящей 
Директиве, и осуществляет контроль за их со-
блюдением. Определенная свобода усмотрения 
в этой части предоставлена Директивой и госу-
дарствам-членам. Последние вправе на уровне 
национального законодательства освободить от 
обязанности проводить стандартную проверку 
в отношении компаний, акции и ценные бумаги 
которых допущены к торгам на регулируемом 
рынке, бенефициарных владельцев объеди-
ненных счетов нотариусов и других независи-
мых юристов, а также органов государственной 
власти.

Усиленная проверка проводится в ситуаци-
ях, которые по своей природе связаны с повы-
шенным риском ОД/ФТ. В данном случае ре-
шение вопроса о том, проводить ли усиленную 
проверку, очевидно, остается на усмотрение 
обязанного субъекта. Однако Директива опре-
деляет ряд конкретных ситуаций, в которых 
должна иметь место усиленная проверка. Так, 
применительно к трансграничным корреспон-
дентским отношениям с организациями-ре-
спондентами, расположенными в третьих стра-
нах, государства — члены ЕС должны обязать 
кредитные институты: получать достаточную 
информацию об организациях-респондентах, 
чтобы в полной мере понимать характер де-
ятельности респондента, а также с помощью 
общедоступной информации оценивать репу-
тацию такой организации и качество надзора; 
оценивать системы контроля ПОД/ФТ орга-
низаций-респондентов; получать одобрение 
высшего руководства до установления новых 
корреспондентских отношений; документаль-
но фиксировать соответствующие обязанности 
каждой организации; в отношении транзитных 
счетов — удостовериться в том, что организа-
ция-респондент проверила личность и приняла 



174 Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 4 (113) апрель

интЕГрационноЕ право

текущие меры по проверке клиентов, которые 
имеют прямой доступ к счетам организаци-
и-корреспондента, и что она может предоста-
вить организации-корреспонденту по запросу 
соответствующие данные по результатам про-
верки клиентов.

Что касается обязанности по предоставлению 
отчетов, наиболее существенным изменением 
в этой части стало включение в текст Директивы 
2005/60/ЕС положений, прямо регулирующих 
статус органов финансового мониторинга (FIU, 
financial intelligence units). Директива предусма-
тривает обязанность государств-членов учре-
дить такие органы, наделив их правом доступа 
к национальным базам данных, а также уста-
навливает, что обязанным субъектам следует 
направлять отчеты о подозрительных операциях 
и сделках в органы финансового мониторинга. 
Две предыдущие Директивы не определяли, 
в какие государственные органы следует на-
правлять такого рода отчеты.

Наконец, Директива 2005/60/ЕС более де-
тально раскрывает практические меры, кото-
рые должны быть предприняты обязанными 
субъектами на локальном уровне. Так, государ-
ства — члены ЕС должны требовать от обязан-
ных субъектов разработать и ввести внутренние 
политики и процедуры по надлежащей провер-
ке клиентов, направлению отчетов в органы 
финансового мониторинга, по учету, внутрен-
нему контролю, оценке и управлению рисками 
ОД/ФТ для целей предотвращения операций, 
связанных с легализацией доходов, получен-

ных преступным путем, или финансированием 
терроризма. При этом указанные процедуры 
и политики должны применяться в филиалах 
и дочерних предприятиях обязанных субъек-
тов, находящихся в странах, не входящих в со-
став ЕС.

Заключение

В первые 14 лет своего становления евро-
пейский режим противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, по-
лучил существенное развитие. Ключевыми на-
правлениями развития можно назвать расши-
рение круга предикатных преступлений и обя-
занных субъектов, уточнение содержания мер, 
направленных на предотвращение легализации 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма и подлежащих при-
менению обязанными субъектами.

Однако следует понимать, что сложившееся 
к концу первой декады XX в. правовое регулиро-
вание ЕС в сфере противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, было 
далеко от идеала. Именно поэтому уже в 2012 г. 
институты ЕС приступили к обсуждению проек-
та нового базового документа Союза в сфере 
ПОД/ФТ, призванного существенно расширить 
действующий режим. Разработанный института-
ми ЕС проект лег в основу Директивы 2015/849, 
которая является краеугольным камнем совре-
менного общеевропейского режима ПОД/ФТ.
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Уголовная ответственность и наказание 
исторически рассматриваются как основ-
ные средства, используемые правовым го-

сударством для разрешения уголовно-правовых 
конфликтов. Между тем мировой опыт борьбы 

с преступностью убедительно демонстрирует 
недостаточность исключительно силовых ме-
тодов, далеко не всегда дающих необходимые 
результаты. Более того, утопичным является 
расчет на возможность посредством наказа-
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ния достигнуть нравственного перерождения 
преступника, поскольку «с позиции превенции 
эффект наказания минимален»1. Как утверждал 
в этой связи Ч. Беккариа, гораздо важнее «пре-
ступления предотвращать, чем наказывать их», 
а значит, эффективным средством уголовного 
предупреждения является «вознаграждение 
добродетели»2.

Именно с этой целью законодательством 
многих стран предусмотрено наличие так на-
зываемых поощрительных норм, направленных 
на стимулирование определенного поведения 
совершившего преступление лица, резуль-
тат которого делает возможным применение 
данных норм. Наличие в уголовном законода-
тельстве государств разумных поощрительных 
норм способствуют повышению эффективности 
уголовной политики государства, являясь пред-
посылкой положительной мотивации для их ре-
ализации со стороны субъекта, совершившего 
преступление, где побудителем ожидаемого по-
ведения выступают не столько предписания за-
кона, сколько учет его собственных интересов3. 
При соблюдении предусмотренных законом 
условий субъект имеет возможность наиболее 
благоприятного для себя исхода уголовно-пра-
вового конфликта, а именно освобождения от 
уголовной ответственности либо смягчения на-
казания. Поэтому использование в международ-
ной практике основанных на поощрительных 
нормах согласительных процедур имеет несо-
мненные практические преимущества.

Основными дифференцирующими критери-
ями таких процедур являются, во-первых, полу-

чение согласия на ее проведение обвиняемым 
(подозреваемым), во-вторых, обусловленное 
взаимным согласием сторон изменение обыч-
ного хода производства по уголовному делу (его 
прекращение или упрощение) и, в-третьих, как 
следствие, получение определенных преиму-
ществ для каждой из сторон, которые без до-
стижения такого согласия были бы невозможны.

В российском Уголовно-процессуальном ко-
дексе к процедурам, отвечающим перечислен-
ным критериям, относятся процедуры, пред-
усмотренные ст. 25 «Прекращение уголовного 
дела в связи с примирением сторон», ст. 25.1 
«Прекращение уголовного дела или уголовно-
го преследования в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа», ст. 28 «Прекращение уголовного пре-
следования в связи с деятельным раскаянием», 
ст. 28.1 «Прекращение уголовного преследо-
вания в связи с возмещением ущерба», гл. 40 
«Особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением» и гл. 40.1 «Особый порядок 
принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве».

Следует отметить, что международный опыт 
законодательной регламентации и примене-
ния согласительных процедур, в особенности 
США и Западной Европы, достаточно подробно 
исследован учеными4. При этом многими авто-
рами отмечается, что российские современные 
упрощенные судебные процедуры, во-первых, 
не являются прямым заимствованием правовых 
систем западных государств, имея собственную 

1 Кури Х., Ильченко О. Ю. Эффективность наказания: результаты международных исследований // Акту-
альные проблемы экономики и права. 2013. № 2 (26). С. 241.

2 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М. : Стелс БИМПЛ, 1995. С. 170.
3 Зайцева Л. Л. Альтернативное разрешение уголовно-правовых конфликтов в законодательстве Республики 

Беларусь // Актуальные проблемы юридического образования в контексте обучения альтернативному 
урегулированию споров как подходу к обеспечению прав человека : материалы Междунар. науч.-метод. 
конференции, Минск, 29 ноября — 3 декабря 2016 г. Минск : ИЦ БГУ, 2016. С. 201. 

4 См., например: Кувалдина Ю. В. Сделка о признании вины: опыт уголовного судопроизводства США // 
Актуальные проблемы современного уголовного процесса России : сборник науч. статей. Самара : Са-
марский ун-т, 2005. С. 198—214 ; Дудина Н. А. Соотношение производства при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве с согласительными процедурами в уголовно-процессуальном законода-
тельстве зарубежных стран // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 2 (23). 
С. 86—91.
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форму, свойственную российской ментально-
сти5. Во-вторых, в историческом аспекте отече-
ственному уголовному судопроизводству была 
известна достаточно широкая система упрощен-
ных производств6. Поэтому речь можно вести 
лишь о частичном заимствовании того, что пока-
зало свою эффективность. В связи с этим стран-
ными представляются суждения некоторых ав-
торов, одновременно употребляющих такую 
терминологию, как «самобытность российской 
правовой традиции», и утверждающих, что вся 
современная российская юстиция представляет 
собой «результат заимствования у Запада»7.

Кроме этого, в научной литературе встреча-
ются суждения, предостерегающие от механиче-
ского копирования зарубежного опыта, слепого 
переноса чужеродных институтов, влияющих 
на построение российского уголовного судо-
производства8. Тем не менее, «чтобы сделать 
правильный выбор, — отмечает С. Тейман, — 
надо, естественно, посмотреть, как идут дела 
у соседей»9. В связи с этим представляется целе-
сообразным провести сравнительно-правовой 
анализ законодательства «ближайших соседей» 
и партнеров России, государств — членов СНГ, 
имеющих сходную с российской правовую си-
стему, с точки зрения наличия в нем механиз-
мов, обладающих признаками согласительных 
процедур, их видов и особенностей правового 
регулирования.

Так, нормами уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства Республики 

Казахстан (УК РК10 и УПК РК11) предусмотрены 
процедуры, зависящие от волеизъявления сто-
рон и влекущие изменение общего порядка 
производства по уголовному делу, потому даю-
щие основание их отнесения к согласительным 
процедурам. В частности, согласно ч. 1 и 6 ст. 36 
УПК РК, орган уголовного преследования, суд 
при наличии соответствующих обстоятельств 
вправе прекратить уголовное преследование 
с освобождением лица от уголовной ответствен-
ности в случаях, предусмотренных: ч. 1 ст. 65 УК 
РК — в связи с деятельным раскаянием; ст. 67 УК 
РК и п. 1 ч. 1 ст. 612 УПК РК — при выполнении 
условий процессуального соглашения в форме 
сделки о признании вины; ст. 67 УК РК и п. 2 ч. 1 
ст. 612 УПК РК — при выполнении условий про-
цессуального соглашения в форме соглашения 
о сотрудничестве; ч. 1 и ч. 2 ст. 68 УК РК — в свя-
зи с примирением.

Прекращение уголовного дела по указанным 
основаниям допускается, если против этого не 
возражают не только подозреваемый, обвиня-
емый, но и подсудимый. Обязательно также 
получение согласия потерпевшего (ч. 5 ст. 36 
УПК РК).

При наличии большей части вышеперечис-
ленных обстоятельств орган уголовного пре-
следования или суд имеют право, а не обязан-
ность прекратить уголовное преследование, 
а суд — право, а не обязанность постановить 
обвинительный приговор с освобождением от 
уголовной ответственности. Данное положение 

5 Родин В. В., Яджин Н. В. Досудебное соглашение и «сделка с правосудием»: прагматизм без конфликта 
с нравственностью? // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 4 (30). С. 181.

6 Глухов Д. В. Исторические предпосылки возникновения института особого порядка судебного разбира-
тельства в России // История государства и права. 2009. № 11. С. 14. 

7 Абшилава Г. В. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве Российской Федерации : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 29.

8 Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М. : Юрист, 2009. С. 34 ; Смолько-
ва И. В. Признание обвиняемым своей вины: доказательственное и правовое значение. М. : Юрлитин-
форм, 2017. С. 390.

9 Тейман С. Сделки о признании вины или сокращенные формы судопроизводства: по какому пути пойдет 
Россия? // Российская юстиция. 1998. № 10. С. 35.

10 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 гг. № 226-V (с изм. и доп. по сост. на 01.08.2019) // 
URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575252#sub_id=690000 (дата обращения: 08.08.2019).

11 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изм. и доп. по сост. 
на 01.04.2019) // URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575852 (дата обращения: 08.08.2019).
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является аналогичным нормам российского 
законодательства, которые относят подобного 
рода решения к решениям, принимаемым по 
усмотрению уполномоченных лиц.

Что касается регулирования уголовно-про-
цессуальных отношений при примирении сто-
рон, то законодательством Казахстана пред-
усмотрен иной порядок принятия решения, 
нежели нормами УПК РФ. Исходя из содержания 
п. 12 ч. 1 ст. 35 УПК РК, положения ч. 1 ст. 68 УК 
РК подпадают под обстоятельства, исключаю-
щие производство по делу. В силу требований 
данных норм прекращение уголовного пресле-
дования в отношении лица, совершившего пре-
ступление небольшой или средней тяжести, не 
связанное с причинением смерти, если лицо 
примирилось с потерпевшим и загладило при-
чиненный вред, является не правом, а обязан-
ностью правоприменителя.

В законодательстве Республики Беларусь (УК 
РБ12 и УПК РБ13) к рассматриваемым процеду-
рам относятся отношения, регулируемые ст. 30 
и гл. 49.1 УПК РБ.

Часть 1 ст. 30 УПК РБ наделяет суд, прокурора 
или следователя с согласия прокурора правом 
прекращения производства по уголовному делу 
с освобождением от уголовной ответственно-
сти в связи: с деятельным раскаянием (ст. 88 
УК РБ), примирением с потерпевшим (ст. 89 УК 
РБ) и добровольным заявлением о существо-
вании преступной организации ее участником, 

не являющимся организатором или руководи-
телем такой организации и способствовавшим 
ее изобличению (ст. 20 УК РБ). Для прекращения 
производства по уголовному делу по перечис-
ленным основаниям требуется учет волеизъяв-
ления только обвиняемого (ч. 4 ст. 30 УПК РБ), 
а значит, в отношении подозреваемого, как это 
имеет место в российском законодательстве, 
данные основания неприменимы.

Главой 49.1 УПК РБ регламентируется поря-
док производства по уголовному делу при за-
ключении подозреваемым (обвиняемым) досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, которое 
возможно только при заявлении подозреваемо-
го (обвиняемого) о признании своей вины (ч. 4 
ст. 468.6, п. 5 ч. 1 ст. 468.8).

Законодательством Армении, Азербайджана, 
Таджикистана и Туркменистана предусмотрены 
только такие основания согласительных про-
цедур, как освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием 
и примирением с потерпевшим. Данные про-
цедуры регулируются:
— ст. 72 и 73 Уголовного кодекса Республики 

Армения14 и п. 1 ч. 1 ст. 37 и п. 3 ч. 1 ст. 37 
Уголовно-процессуального кодекса Респу-
блики Армения15;

— ст. 72, 73.1, 73-1.3 Уголовного кодекса Азер-
байджанской Республики16 и ст. 40.2.1. 
и 40.2.2. Уголовно-процессуального кодекса 
Азербайджанской Республики17;

12 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (с изм. и доп. по сост. на 09.01.2019) // 
URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414984#pos=6;-245 (дата обращения: 11.08.2019). 

13 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З (с изм. и доп. по сост. 
на 09.01.2019) //URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414958 (дата обращения: 11.08.2019).

14 Уголовный кодекс Республики Армения (2008, с изм. от 2016 г.) // URL: https://www.legislationline.org/ru/
documents/section/criminal-codes (дата обращения: 16.08.2019).

15 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения (принят 01.07.1998) (с изм. и доп. по сост. на 
09.07.2019) // URL: https://www.legislationline.org/download/action/download/id/4261/file/Armenia_CPC_
am2006_ru.pdf (дата обращения: 16.08.2019).

16 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики 
от 30 декабря 1999 г. № 787-IQ) (с изм. и доп. по сост. на 29.03.2019) // URL: https://online.zakon.kz/
document/?doc_id=30420353#sub_id=720000 (дата обращения: 18.08.2019).

17 Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской 
Республики от 14 июля 2000 г. № 907-IQ) (с изм. и доп. по сост. на 07.12.2018) // URL: https://online.zakon.
kz/document/?doc_id=30420280 (дата обращения: 18.08.2019).
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— ст. 72 и 73 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан18 и ст. 28—30 Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики Таджики-
стан19;

— ст. 71, 72 Уголовного кодекса Туркмениста-
на20 и ст. 33 Уголовно-процессуального ко-
декса Туркменистана21. При этом в Туркмени-
стане примирение с потерпевшим возможно 
лишь по трем составам преступлений: умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК Туркменистана), неосторожное 
причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 115 
УК Туркменистана) и клевета (ст. 132 УК Тур-
кменистана).
В отличие от других стран, в Армении по-

добного рода решения принимаются только 
прокурором и реализуются на основании его 
постановления. Именно прокурором решается 
вопрос о том, возможно ли исправление по-
дозреваемого или обвиняемого, загладивших 
причиненный ими вред, без применения к ним 
наказания.

Процессуальным законодательством указан-
ных государств не предусмотрены ни согласие 
с предъявленным обвинением, ни досудебное 
соглашение о сотрудничестве, а значит, и обу-
словленные этим особые порядки производства 
по уголовным делам.

Отсутствуют также подобные нормы в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Республики 
Узбекистан22 (УПК РУ). При анализе законода-
тельства Узбекистана обращает на себя внима-

ние специфика регулирования согласительных 
процедур. Так, ст. 66 и 66-1 Уголовного кодекса 
Республики Узбекистан23 предусмотрены только 
освобождение от ответственности в связи с де-
ятельным раскаянием виновного в содеянном 
и в связи с примирением. Следует отметить, что 
последняя норма содержит закрытый, исчер-
пывающий, но внушительный перечень пре-
ступлений (44 состава), за совершение которых 
лицо может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно признало свою вину, 
примирилось с потерпевшим и загладило при-
чиненный вред. В отличие от российского зако-
нодательства, признание вины является одним 
из обязательных условий примирения.

Специфично также регулирование указанных 
процедур в процессуальном законе. Во-первых, 
ст. 84 УПК РУ, закрепляющая основания для пре-
кращения уголовного дела без решения вопроса 
о виновности, помещена в гл. 8 «Доказатель-
ства» разд. 3 «Доказательства и обстоятельства, 
подлежащие доказыванию». Во всех других ко-
дексах стран СНГ соответствующие нормы раз-
мещены в разделе «Общие (или основные) по-
ложения» в главе «Уголовное преследование» 
(или «Производство по уголовному делу»).

Как представляется, независимо от того, в ка-
ком разделе уголовно-процессуального закона 
размещены рассматриваемые нормы, основа-
ния (обстоятельства) их применения должны 
быть доказаны, т.е. установлены в предусмо-
тренном законом порядке. Тем не менее подоб-

18 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574 (с изм. и доп. по сост. на 20.06.2019) // 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30594304&doc_id2=30594304#activate_doc=2&pos=18;-
98&pos2=325;-66 (дата обращения: 20.08.2019).

19 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г. (с изм. и доп. по сост. на 
02.01.2019) // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30594304 (дата обращения: 20.08.2019).

20 Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-I (с изм. и доп. по сост. на 08.06.2019) // 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295286#sub_id=710000 (дата обращения: 20.08.2019).

21 Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана от 18 апреля 2009 г. // URL: https://online.zakon.kz/
document/?doc_id=31344376 (дата обращения: 20.08.2019).

22 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом Республики Узбекистан 
от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII) (с изм. и доп. по сост. на 08.07.2019) // URL: https://online.zakon.kz/
document/?doc_id=30421101#pos=6;-245 (дата обращения: 22.08.2019).

23 Уголовный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 
1994 г. № 2012-XII) (с изм. и доп. по сост. на 28.05.2019) // URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_
id=30421110#sub_id=66010000 (дата обращения: 22.08.2019).
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ное УПК РУ расположение, возможно, демон-
стрирует особую значимость, которая придается 
установлению обстоятельств прекращения уго-
ловного дела.

Во-вторых, в ст. 84 УПК РУ не указаны органы 
или должностные лица, в компетенцию которых 
входит решение вопроса о прекращении уголов-
ного дела по рассматриваемым основаниям. 
Тем не менее, исходя из того, что ст. 401 «Пре-
кращение уголовного дела» размещена в гл. 49 
«Назначение уголовного дела к судебному раз-
бирательству», можно сделать вывод, что такая 
компетенция принадлежит исключительно суду.

В-третьих, УПК РУ — единственный до недав-
него времени кодекс стран СНГ, предусматрива-
ющий самостоятельную главу, детально регла-
ментирующую производство в суде по делам 
о примирении (гл. 62 УПК РУ), что является, на 
наш взгляд, достойным для заимствования опыта.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу 
Республики Молдова24 (УПК РМ), примирение 
сторон (ч. 7 ст. 276, п. 1 ч. 2 ст. 285, ст. 344.1 УПК 
РМ) и прекращение в связи с этим уголовного 
преследования возможно только в тех случаях, 
когда оно начато по жалобе пострадавшего (ч. 1 
ст. 276 УПК РМ), т.е. только по делам частного 
обвинения, либо «в случае кражи имущества 
собственника, совершенной несовершенно-
летним, супругом (супругой), родственниками, 
в ущерб опекуну либо лицом, проживающим 
вместе с пострадавшим или принятым им на 
проживание» (ч. 1 ст. 276 УПК РМ). По иным 
делам прекращение уголовного дела, облада-
ющее признаками согласительной процедуры, 
предусмотрено лишь ч. 2 ст. 285 УПК РМ, соглас-
но которой прекращение уголовного преследо-
вания осуществляется в случаях нереабилита-

ции лица при наличии обстоятельств, указанных 
в ст. 53 Уголовного кодекса Республики Молдо-
ва25, а именно в связи с деятельным раскаянием 
(ч. d ст. 53 и ст. 57). Решение данного вопроса 
в ходе уголовного преследования входит в ком-
петенцию прокурора, при рассмотрении дела — 
судебной инстанции.

В предусмотренном УПК РМ соглашении 
о признании вины наличествуют элементы, 
присущие соглашению о сотрудничестве. Так, 
одним из условий инициирования и заключения 
такого соглашения, согласно п. 1 ч. 1 ст. 505 УПК 
РМ, является «желание обвиняемого, подсуди-
мого содействовать осуществлению уголовного 
преследования или обвинению других лиц». 
Соглашение может быть заключено как с подо-
зреваемым (п. 8 ч. 2 ст. 64 УПК РМ), так и с об-
виняемым и подсудимым (п. 10 ч. 2 ст. 66 УПК 
РМ) с их согласия. Учет мнения потерпевшего 
законом не предусмотрен.

Необходимым условием инициирования 
заключения соглашения о признании вины яв-
ляется «чистосердечное признание лица и его 
желание взять на себя ответственность за со-
деянное» (п. 4 ч. 1 ст. 505 УПК РМ). Кроме про-
чего, пунктом 7 ч. 1 ст. 505 УПК РМ закреплено 
такое условие, как «общественная заинтересо-
ванность в обеспечении более оперативного 
рассмотрения дела с минимальными расхо-
дами». Интересно, каким образом устанавли-
ваются обстоятельства, позволяющие судить 
о заинтересованности в этом общества, если, 
как отмечалось, такие обстоятельства должны 
подлежать доказыванию.

До 2019 г. уголовным и уголовно-процессу-
альным законами Кыргызстана (УК КР26 и УПК 
КР27) были предусмотрены лишь две процеду-

24 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 г. № 122-XV (с изм. и доп. по сост. 
на 29.11.2018) // URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397729 (дата обращения: 23.08.2019).

25 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. № 985-XV (с изм. и доп. по сост. на 15.11.2018) // 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923#pos=843;-45 (дата обращения: 23.08.2019).

26 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. № 68 (с изм. и доп. по сост. на 04.08.2018) 
(утратил силу) // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30222833&doc_id2=30222833#activate_
doc=2&pos=50;-116&pos2=701;-96 (дата обращения: 25.08.2019).

27 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30 июня 1999 г. № 62 (с изм. и доп. по сост. 
на 04.08.2018) (утратил силу) // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30241915#pos=12;-242 
(дата обращения: 25.08.2019).
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ры, предполагающие согласие лица, привле-
ченного к уголовной ответственности, на их 
реализацию:
1)  освобождение лица от уголовной ответ-

ственности при достижении согласия с по-
терпевшим (ст. 66 и п. 12 ч. 1 ст. 28 УПК КР). 
Данное основание было размещено в статье 
«Обстоятельства, исключающие уголовное 
судопроизводство», значит, освобождение 
от уголовной ответственности не зависело 
от усмотрения правоприменителя;

2)  упрощенный порядок производства в связи 
с согласием обвиняемого с предъявленным 
обвинением (гл. 36-1 УПК КР).
В уголовном законодательстве Кыргызста-

на, в отличие от других стран СНГ, отсутствует 
самостоятельная норма, предусматривающая 
освобождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием.

В настоящее время в республике действует 
кардинально обновленное законодательство. 
При этом произошло, по мнению разработчиков 
нового УПК КР, придание уголовному процессу 
большей гибкости посредством введения в него 
нового института «процессуальное соглаше-
ние», имеющего потенциал изменить все со-
держание и структуру уголовного правосудия28.

Раздел XV нового УПК КР29, вступившего 
в силу с 1 января 2019 г., посвящен процессу-
альным соглашениям, которые могут быть за-
ключены в следующих видах:
1)  гл. 58 УПК КР — соглашение о признание 

вины;
2)  гл. 59 УПК КР — соглашение о сотрудниче-

стве;
3)  гл. 60 УПК КР — соглашение о примирении 

сторон.
К недостаткам регулирования согласитель-

ных процедур новым УПК КР (как и УПК РМ), на 
наш взгляд, следует отнести то, что позиция по-
терпевшего учитывается только при рассмотре-
нии вопросов о заключении соглашения о при-
мирении сторон. В остальных случаях мнение 

потерпевшего полностью игнорируется. Подоб-
ное положение, на наш взгляд, поднимает про-
блематику баланса государственных и частных 
интересов. В будущем данный вопрос вполне 
может стать предметом рассмотрения в рамках 
конституционного судопроизводства, поскольку 
в нем наличествует возможность ограничения 
прав потерпевшего и искажения сути системы 
правосудия, которая, как известно, зиждется 
и на нравственных ценностях восстановления 
справедливости, что может касаться учета ин-
тересов потерпевшего, не выраженных в пока-
зателях материального ущерба и вреда.

Сто́ит отметить, что в российском и казах-
станском законодательстве обязательно полу-
чение согласия потерпевшего на особый поря-
док судебного разбирательства при согласии 
с обвинением (УПК РФ) или признанием вины 
(УПК РК). Причем, согласно нормам УПК РФ, 
получение такого согласия проверяется судом 
дважды — при назначении судебного разбира-
тельства и в самом судебном заседании (ч. 1, 4 
ст. 314 и ч. 4, 6 ст. 316).

Таким образом, на основании проведенно-
го анализа законодательства стран СНГ можно 
сделать вывод о значимости, которая придается 
согласительным процедурам, ставшим неотъ-
емлемой частью их правовой системы, а также 
о сходстве многих основных положений, каса-
ющихся их регулирования. В законодательстве 
всех стран СНГ присутствуют согласительные 
процедуры, основанные на примирении сто-
рон и деятельном раскаянии лица, совершив-
шего преступление (за исключением законода-
тельства Кыргызстана). При этом для принятия 
решения об освобождении лица от уголовной 
ответственности предусмотрены сходные усло-
вия, а именно четко определенная законом ка-
тегория преступления, согласие подозреваемого 
(обвиняемого) и возмещение им причиненного 
преступлением вреда.

Законодательством Беларуси, в отличие от 
законодательства иных стран СНГ, установлено, 

28 Кулбаев А. К. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 2017 г.: новеллы. Бишкек, 2018. С. 120.
29 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 20 (с изм. и доп. по сост. 

на 15.05.2019) // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36313326#pos=16;-24 (дата обращения: 
25.08.2019).
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что прекращение производства по уголовному 
делу с освобождением от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением или деятельным 
раскаянием возможно только в отношении 
лица, признавшего свою вину, и только после 
предъявления обвинения, что, по мнению уче-
ных, заслуживает внимания, а сама проблема 
правового и доказательственного значения 
признания вины требует серьезного научного 
осмысления30.

Что касается таких согласительных про-
цедур, как согласие с предъявленным обвине-
нием и заключение досудебного соглашения 
о сотрудничестве, то подобного рода процеду-
ры предусмотрены законодательством лишь 
пяти стран СНГ: России, Беларуси, Молдовы, 
Казахстана и Кыргызстана. Такое осторожное, 
если не скептическое, отношение к вопросу 
внедрения в национальное законодательство 
данных процедур со стороны других стран СНГ 
вполне объяснимо, поскольку во всех госу-
дарствах их введение сопровождалось неод-
нозначной реакцией и до сих пор критически 
оценивается как научной общественностью, 
так и практическими работниками. В частно-
сти, были и остаются актуальными вопросы 
справедливости, поскольку многие ученые31 
называют проблемной ситуацию, когда вино-
вное лицо может избежать наказания, связан-

ного с лишением свободы (вследствие согласия 
с предъявленным обвинением или признанием 
вины), или значительно облегчить его (вслед-
ствие сотрудничества).

Как известно, заимствовать необходимо 
то, что проверено практикой и доказало свою 
эффективность. В этой связи следует отметить, 
что, по оценке Верховного Суда Республики 
Узбекистан, сделанной на основе данных су-
дебной статистики и результатов обобщения 
судебной практики по делам о примирении, 
введение данного института в уголовное зако-
нодательство явилось эффективным средством 
либерализации уголовно-правовых отношений. 
Указанный институт позволил более надежно 
защитить права потерпевшего, снизить состоя-
ние судимости в республике, существенно рас-
ширить применение института освобождения 
от уголовной ответственности32.

Кроме этого, в Казахстане, Беларуси, Кыргыз-
стане уже на протяжении длительного времени 
используется медиация как способ урегулиро-
вания конфликтов в досудебном порядке, ко-
торая сегодня воспринимается мировой обще-
ственностью как признак зрелости общества33. 
Тщательно изучать и использовать такой опыт 
в процессе совершенствования отечественного 
законодательства представляется целесообраз-
ным и необходимым.

30 Смолькова И. В. Требуется ли признание обвиняемым своей вины при прекращении уголовного дела 
в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ) // Библиотека криминалиста. 2018. № 3 (38). С. 200—206 ; 
Она же. Требуется ли признание обвиняемым своей вины при особом порядке принятия судебного 
решения (глава 40 УПК РФ) // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения 2018. 
№ 3 (32). С. 112—119 ; Она же. Значение признания обвиняемым своей вины при прекращении уго-
ловного преследования в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ) // Библиотека криминалиста. 
2017. № 3 (38). С. 200—206.

31 Петрухин И. Сделки о признании вины чужды российскому менталитету // Российская юстиция. 2001. 
№ 5. С. 35—37 ; Михайлов П. Сделки о признании вины — не в интересах потерпевших // Российская 
юстиция. 2001. № 5. С. 37—38.

32 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 25 октября 2002 г. № 27 «О судебной 
практике по делам о примирении» // URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=17216.

33 Филатова У. Б., Архипкина А. С., Некрасов С. Ю., Архипкин И. В. Медиация в уголовном процессе: анализ 
правового регулирования в Федеративной Республике Германия // Всероссийский криминологический 
журнал. 2017. Т. 11. № 4. С. 824—832. 
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Abstract. The paper is devoted to the study of modern theoretical and legal issues of ensuring biological safety 
in the context of the discussion of the draft Federal law No. 850485-7 “On the biological safety of the Russian 
Federation”. According to the results of a critical assessment of the draft law, in addition to the direct threats and 
risks analysis, the authors highlight the features (specifics) of biological safety problems from the organizational 
and legal point of view and from the theoretical positions of environmental law. The conclusion is proved that, 
in the proposed edition, the draft law has insufficient effectiveness in terms of a real, practical, immediate and 
effective reaction to solving a set of problems of ensuring biological safety, response to a biological threat. The 
authors propose a number of theoretical conclusions and practical recommendations aimed at optimizing the 
draft law, including the need to take into account potential challenges that are probabilistic in connection with 
new biotechnologies, terrorist threats, environmental problems, climate change, in strategic planning documents 
and the law on biological safety. There is the need to expand and specify measures to identify possible threats, 
their classification, attribution, and the response procedure and applied activities.
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В настоящее время вопросы правового 
обеспечения биологической безопасно-
сти, рассматриваемой наряду с геномной, 

биосферной и иными новыми видами безопас-
ности в качестве неотъемлемой составной части 
экологической безопасности, приобретают осо-
бо важное значение.

В целях реализации положений Основ госу-
дарственной политики Российской Федерации 

в области обеспечения химической и биологи-
ческой безопасности на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу, утвержденных Ука-
зом Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 973 
(далее — Основы), Правительством РФ был 
внесен в Государственную Думу Федерально-
го Собрания РФ проект федерального закона 
№ 850485-7 «О биологической безопасности 
Российской Федерации».

2 The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14034.
3 СЗ РФ. 2019. № 11. Ст. 1106.
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Согласно положениям законопроекта, дан-
ный федеральный закон устанавливает основы 
государственного регулирования в области обес-
печения биологической безопасности Россий-
ской Федерации и определяет комплекс мер, 
направленных на защиту населения и охрану 
окружающей среды от воздействия опасных био-
логических факторов, на предотвращение биоло-
гических угроз (опасностей), создание и развитие 
системы мониторинга биологических рисков.

Как следует из пояснительной записки к за-
конопроекту, в настоящее время на законода-
тельном уровне отсутствует комплексное регу-
лирование вопросов обеспечения биологиче-
ской безопасности в Российской Федерации как 
системы взаимоувязанных мер, функционирую-
щей на основе взаимодействия заинтересован-
ных органов государственной власти на феде-
ральном и региональном уровне в целях про-
тиводействия возникновению биологических 
угроз, организации защиты населения и охраны 
окружающей среды, а также ликвидации по-
следствий воздействия опасных биологических 
факторов, вместе с тем наблюдается нараста-
ние биологических угроз различного рода, что 
требует формирования единых межотраслевых 
подходов в этой сфере и их законодательного 
закрепления для создания и функционирования 
эффективной системы обеспечения биологиче-
ской безопасности в Российской Федерации.

Для реализации поставленных в Основах за-
дач закон устанавливает разветвленную систему 
терминов и определений, в частности дает базо-
вое понятие биологической безопасности, кото-
рое определяется как «состояние защищенности 
населения и окружающей среды от воздействия 
опасных биологических факторов, при котором 
обеспечивается допустимый уровень биологи-
ческого риска», а также вводит ряд иных поня-
тий, в том числе «опасный биологический фак-
тор», «биологический риск», «биологическая 
угроза (опасность)», «биологическая защита», 
«источник биологической опасности», «потен-
циально опасный биологический объект», «па-
тогенные биологические агенты (патогены)», 
«синтетический биологический агент» и др.

Помимо прямых угроз и рисков, выделим 
особенности (специфику) проблем биологи-

ческой безопасности с точки зрения организа-
ционно-правовых особенностей, в том числе 
с позиции экологического права.

В первую очередь к ним можно отнести:
1. Высокая степень неопределенности при 

выявлении, появлении, распространении по-
следствий для населения и окружающей среды 
биологических угроз.

2. Сложность установления причинно-след-
ственных связей между фактом биологического 
заражения и его источником, а также фактора-
ми, способствующими или препятствующими 
распространению опасности (и причиной за-
ражения).

3. Высокие риски возможных последствий 
при принятии неправильных и несистемных ре-
шений, масштабных организационно-правовых 
мер.

4. Высокие затраты (совокупные издерж-
ки) на профилактику, выявление, мониторинг 
и ликвидацию биологических проявившихся 
опасностей.

5. Увеличивающиеся риски появления искус-
ственно созданных форм биологического ору-
жия и биологических атак. Цифровые техноло-
гии, доступность оборудования, низкий порог 
(ценовой и научный) создания биологически 
опасных веществ при моногородах, монопро-
дукции, открытых границах позволяют созда-
вать новые биопрепараты сравнительно быстро 
и сравнительно дешево.

6. Психологические особенности реакции 
населения и уполномоченных органов, прини-
мающих решения, на оценку угроз биологиче-
ских опасностей. Население всегда пугала не-
известность и невидимость вирусов, бактерий, 
негативный опыт прошлых пандемий, поэтому 
паника присуща в любом случае проявления 
биологических опасностей.

Требования по соблюдению мер в области 
биологической безопасности содержатся во 
многих нормативных актах — от Доктрины на-
циональной безопасности и Стратегии экологи-
ческой безопасности до медицинского законо-
дательства и законодательства в области преду-
преждения чрезвычайных ситуаций. В СССР была 
одна из самых эффективных служб, обеспечи-
вающих биологическую безопасность, включая 
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базы данных, лаборатории, мониторинг, профи-
лактику, лечение. Но постепенно были утрачены 
кадры, целостная система реагирования. Между 
тем события последних лет указывают, что био-
логическая опасность не только не уменьшилась, 
а кратно возросла. При этом появились новые, 
реальные угрозы биотерроризма не только и не 
столько со стороны государств, а со стороны от-
дельных сообществ и даже отдельных людей.

Для ответа на современные угрозы и вызовы 
и был принят Указ Президента РФ от 11 марта 
2019 г. № 97, следующим ожидаемым шагом 
стала подготовка федерального закона «О био-
логической безопасности».

В проекте закона, к сожалению, цели и зада-
чи прописаны очень кратко. Поэтому сто́ит об-
ратиться к Основам, где четко указано: «Целью 
государственной политики в области обеспече-
ния химической и биологической безопасности 
является поддержание допустимого уровня ри-
ска негативного воздействия опасных химиче-
ских и биологических факторов на население 
и окружающую среду».

Для критического анализа проекта закона 
необходимо поставить правильные вопросы. 
Какова практическая возможность закона ре-
шать проблемы безопасности здесь и сейчас? 
Что принципиально нового, нормативного или 
позитивного вносит закон в идеологию или 
практику борьбы с биологической опасностью? 
Появятся ли в связи с введением закона в дей-
ствие новые механизмы, процедуры, формы 
деятельности? В чем новизна, эффективность, 
«инновационность» будущего закона?

На наш взгляд, в предлагаемой редакции 
проект закона имеет недостаточную эффектив-
ность с точки зрения действительной, практи-
ческой, немедленной и эффективной реакции 
на решение комплекса проблем обеспечения 
биологической безопасности, реакции на био-
логическую угрозу.

Перечень угроз может быть расширен или 
укорочен, описание форм и видов безопасности 
может быть подробнее, компетенция органов 
власти и управления может быть определена 
по-разному, но в любом случае закон в такой 
редакции остается «рамочным», следовательно, 
неприменимым на практике.

А речь идет о запредельных рисках приме-
нения биологического оружия, смертельных 
мутаций вирусов и других биоагентов, которые 
проявляются в конкретном месте, у конкретных 
людей, и от правильности, скорости, адекватно-
сти принимаемых мер зависит жизнь и смерть 
многих людей.

На наш взгляд, проект федерального закона 
«О биологической безопасности» должен пре-
дельно точно учитывать следующие факторы:

1. Биологическая опасность должна быть 
описана и сформулирована как максимально 
понятная и практически выявляемая форма за-
болевания, методически доступная для сельско-
го врача, руководителя муниципального учреж-
дения, фельдшера. Конечно, это малореальная 
по выполнению задача, но, учитывая, что пер-
вичные проявления могут быть не в городе, не 
при наличии лабораторий и персонала, следу-
ет принять методики выявления и распознавая 
опасностей.

2. Территория страны, климатические, при-
родные, культурные, экономические особенно-
сти не позволяют формулировать единые для 
всех «опасности». Биологические опасности 
должны быть ранжированы по зонам, катего-
риям, формам и видам. Тогда появляется шанс 
быстрого реагирования и распознавания опасно-
стей. Например, для Арктической зоны необхо-
дим отдельный закон (нормативный акт) о био-
безопасности, для юга России — отдельный.

3. Биологические опасности, так же как 
и другие виды опасности (например, химиче-
ские), должны иметь свои классы, вероятные 
ущербы, алгоритмы принятия решений, адре-
сованные не только и не столько медикам или 
специалистам, сколько населению, руководите-
лям разных уровней.

4. В законе следует не только обозначить не-
обходимость и порядок информирования, но 
и прописать четкий порядок раскрытия инфор-
мации, максимально доступно излагать пробле-
мы и пути решения.

5. В проекте следует четко сопоставить пере-
чень биологических и химических угроз, приве-
сти его в соответствие с Основами государствен-
ной политики Российской Федерации в области 
обеспечения химической и биологической безо-
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пасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу.

На наш взгляд, формулировки химических 
угроз полностью применимы и для биологиче-
ских угроз — ведь речь идет уже не только об 
известных видах и формах эпидемий, эпизоот-
ий, возбудителей, вирусов, патогенов, но и о 
технологиях (возможностях) массового произ-
водства и применения «опасностей», о связи 
между, например, климатическими изменени-
ями и появлением новых угроз, о генной инже-
нерии и рисках мутаций.

6. Реализация проекта закона невозможна 
без определенной корректировки отдельных 
положений Основ государственной политики 
Российской Федерации в области обеспечения 
химической и биологической безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

В частности, анализируя положения Основ, 
совершенно невозможно понять, какие пробле-
мы (из перечисленных) уже решены, какие нет, 
есть ли динамика, какие биологические опас-
ности стали еще более актуальны. Непонятно, 
какие затраты и в каких секторах (регионах, 
общинах, населенных пунктах) необходимы, 
и какие затраты возможны для полного устра-
нения угроз.

Вопрос об эффективности затрат на обес-
печение биологической безопасности очень 
интересен, но данные по затратам фактически 
невозможно найти. Есть данные по санитарно-э-
пидемиологическому контролю, есть данные по 
организациям, занимающимися биологическим 
мониторингом и исследованиями, но нет дан-
ных по возможным совокупным потерям в ре-
зультате пандемии, например, коронавируса 
или атипичной пневмонии, чумы, туберкулеза. 
Но закон только тогда эффективен, когда его 
применение максимально отражает реальность 
и способность регулирования на его основе. 
Применимость данного проекта закона о био-
безопасности не позволяет даже приблизиться 
к пониманию его эффективности.

Еще более интересно проанализировать 
основные задачи государственной политики 
в области химической и биологической без-
опасности, насчитывающие в Основах более 
20 наименований.

Такое расширенное толкование основных 
задач государственной политики в области хи-
мической и биологической безопасности по-
зволяет сделать вывод о том, что основная цель 
данного документа — профилактика, научные 
исследования, мониторинг, ряд мер практиче-
ского характера. 

Основы — документ стратегического пла-
нирования, он преимущественно направлен 
в будущее. Но будущее — это опасности нового 
типа, связанные с новыми биотехнологиями, 
цифровыми технологиями, новым климатиче-
ским кодом, новыми возможностями для био-
терроризма, новым экономическим порядком, 
новыми коммуникационными возможностями, 
новой экологической реальностью. Именно 
на этих базовых принципах должна строиться 
современная стратегия биологической безо-
пасности.

Что из перечисленных задач можно считать 
«дорожной картой» для органов, принимающих 
решение? В такой форме этот документ страте-
гического планирования ничего не может дать 
ни для планирования, ни для законотворчества, 
ни для управления.

Например, государственное экологическое 
управление основано на применении следую-
щих параметров:
— программно-целевой метод формирования 

документов стратегического планирования;
— измеримость целей развития и реализации 

мер стимулирования субъектов деятельно-
сти в сфере экологической безопасности;

— мониторинг эффективности экологической 
политики и контроль за ее реализацией;

— применение мер стимулирования деятель-
ности для достижения показателей и инди-
каторов, установленных документами стра-
тегического планирования.
Таким образом, следует отметить отсут-

ствие взаимоувязанного планирования эколо-
гической, биологической, химической, эконо-
мической безопасности. Значит, прежде всего 
необходим пересмотр целей, методов и задач 
по биобезопасности, в том числе в контексте 
проводимой новой экологической политики.

Еще сложнее оценить раздел Основ «Прио-
ритетные направления государственной полити-
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ки в области обеспечения химической и биоло-
гической безопасности», к которым относятся:
1)  мониторинг химических и биологических 

рисков;
2)  совершенствование нормативно-правового 

регулирования и государственного управ-
ления;

3)  развитие ресурсного обеспечения нацио-
нальной системы химической и биологиче-
ской безопасности;

4)  осуществление комплекса мероприятий по 
нейтрализации химических и биологических 
угроз, предупреждению и минимизации хи-
мических и биологических рисков, повыше-
нию защищенности населения и окружаю-
щей среды от негативного воздействия опас-
ных химических и биологических факторов, 
а также оценка эффективности указанных 
мероприятий.
Сложность оценки этого раздела снова ле-

жит в области его применения, практического 
назначения, реальной пользы. На наш взгляд, 
документы стратегического планирования, так 
же как и подготовленные на их основе законы 
и нормативные акты, должны нести прежде все-
го конкретные задачи, через них проецируется 
достижение неких понятных целей, достигается 
слаженная работа всех звеньев государственно-
го механизма. Но если документ стратегического 
планирования (а затем и закон) носит общий, 
описательный, рамочный характер, то о его эф-
фективности говорить несколько преждевре-
менно.

При анализе проекта федерального закона 
«О биологической безопасности» возникает ряд 
вопросов. Какова его практическая цель, какова 
вероятность его практического использования? 
В целом проект закона, его посыл, стилистика, 
понятийный аппарат, направленность в точно-
сти повторяют все предыдущие законы о без-
опасности — национальной, экологической, 
энергетической, иной.

Ключевое определение — защищенность, да-
лее перечисляются «угрозы» или «опасности», 
компетенция различных органов (институтов) 
и определенные меры защиты. Например, во 
многих научных исследованиях убедительно 
доказана и подтверждена глобальная угроза 

потепления для Арктической зоны — массовое 
нашествие инвазионных (чужеродных) видов 
растений и животных вслед за изменением кли-
мата. Даже трудно представить, что станет с био-
ценозом Арктики после повышения температуры 
на 5 °С. Уже документально зафиксировано по-
вышение за 50 лет средней температуры на 2°С.

Другой аспект биологической угрозы, кото-
рая в настоящее время не оценена, — вскры-
тие многочисленных скотомогильников, клад-
бищ, захоронений в результате таяния вечной 
мерзлоты. Вирусы и большинство патогенов 
могут сохранять свои свойства десятки тысяч 
и миллионы лет, а при благоприятных услови-
ях вполне способны вызвать пандемию. Сто́ит 
так же добавить, что уже существует множество 
случаев подъема и разрушения кладбищ, за-
хоронений со следами оспы, сибирской язвы, 
бубонной чумы. Птицы, животные, насекомые 
вполне могут быть переносчиками самых опас-
ных вирусов и патогенов. Поэтому именно Ар-
ктика сейчас представляет собой опасную об-
ласть с точки зрения появления и распростра-
нения инфекций.

На наш взгляд, родовой недостаток всех за-
конов о безопасности состоит в том, что они 
все «бланкетные» и имеют рамочную форму. 
Основные механизмы, деятельность, а следова-
тельно, эффективность правоприменения лежат 
за гранью закона и находятся в издаваемых «во 
исполнение» закона нормативных правовых ак-
тах Правительства РФ, ведомств, в инструкциях 
и положениях, исходящих из смысла содержа-
ния закона о безопасности.

Логика понятна — вначале принимается ба-
зовый документ стратегического планирования, 
например Основы государственной политики 
в области обеспечения биологической безо- 
пасности, затем постановление Правитель-
ства РФ о мерах по выполнению этих Основ, за- 
тем — рамочный закон о биобезопасности, 
 затем — нормативные акты различного уровня 
компетентности и, наконец, правоприменения.

К сожалению, как показывает практика, ско-
рость изменений в связи с появлением новых 
технологий, средств коммуникации, глобаль-
ности мира, экологического кризиса и других 
факторов настолько высока, что законодатель-
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ство и правоприменение опаздывают в сфере 
регулирования безопасности. Например, но-
вые технологии разведки и добычи полезных 
ископаемых позволяют осваивать всё новые 
районы Арктики, но одновременно, помимо 
загрязнения, это способствует появлению все 
новых и новых биологических опасностей. Воз-
ле человеческих поселений всегда образуется 
свой патогенный биоценоз, и велика вероят-
ность увеличения скорости переноса вирусов 
на большие расстояния.

Еще один существенный недостаток состоит 
в том, что нет ясного, четкого, понятного и нор-
мативно применимого понятия «опасность». 
Практически во всех законах о безопасности 
более или менее подробно описаны основные 
формы и факторы, обозначены меры и условия 
борьбы с определенными факторами, но цель 
законов о безопасности не в перечислении ви-
дов и форм опасностей, а в разработке четкого 
и простого алгоритма действий.

По принципу «повышенная температура — 
это сигнал», сигнал о нарушенной стабильности, 
а дальше дело специалистов диагностировать 
и лечить. В случае с законом о биологической 
безопасности крайне важно найти и законода-
тельно закрепить систему сигналов как первич-
ных показателей опасности.

Опасность должна быть выявлена по нагляд-
ным признакам, описана, классифицирована, 
оценена, актуализирована и персонифици-
рована. А поскольку закон издается для всего 
населения, а не для специалистов, опасность 
(экологическая, энергетическая и др.) должна 
быть описана простым, доступным и легко реа-
лизуемым языком. При этом как населению, так 
и лицам, принимающим решения, должны быть 
понятны принципы, цели и задачи, условия на-
ступления опасности, границы ответственности, 
алгоритмы действий, цена ошибки.

Законы, связанные с обеспечением безо-
пасности, должны быть прямого действия. Все 
инструкции, нормативы, алгоритмы действий, 
финансовые аспекты, зоны и формы ответ-
ственности должны быть размещены как обя-
зательное приложение к закону, должны иметь 
быстрый и свободный доступ, быть простыми 
и понятными в реализации.

Закон о биологической безопасности не мо-
жет быть описательным, иначе его значение 
противоречит самой сути — обеспечить безо-
пасность немедленно, здесь, сейчас, в будущем.

Очень важная особенность применения 
закона о биологической безопасности, отме-
ченная в Основах, — возможность ограниче-
ния прав и свобод человека при обеспечении 
химической и биологической безопасности 
только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты здоровья других лиц, их прав 
и законных интересов, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Этот раздел 
закона должен быть особенно четко прописан 
и не должен иметь вариантов толкований, не-
точностей и неясностей. Реакция со стороны 
государства и общества должна быть основной 
целью и предметом закона «О биологической 
безопасности», вместе с тем ограничение прав 
и свобод во время действия мероприятий по 
ликвидации последствий на уровне общины, 
предприятия, города, поселения, региона, 
страны должны быть законны и соразмерны 
последствиям.

Еще одним принципиальным недостатком 
проекта федерального закона «О биологиче-
ской безопасности» следует назвать отсутствие 
прямых норм, например, о правах, об обязан-
ностях, ответственности, атрибутивности, о фи-
нансовых и об организационных полномочиях 
всех лиц, участвующих в процессе. Все фазы 
определения, установления, оценки, принятия 
решений об «опасности» (прежде всего экологи-
ческой и биологической) — это затраты, поэто-
му любые решения, связанные с обеспечением 
безопасности, — это огромные «инвестиции», 
которые могут быть как эффективными, так и со-
вершенно неэффективными.

Сто́ит также понять, что обеспечение любой 
безопасности — бизнес, в котором заняты мил-
лионы человек. Поэтому говорить лишь об од-
ной стороне — об обеспечении безопасности, 
не затрагивая другую сторону — финансовую, 
невозможно в принципе. В бюджете есть ста-
тьи, посвященные обеспечению национальной 
безопасности, но нет специальных статей по от-
дельным видам безопасностей в преломлении 
их эффективности. Нет и ежегодных сведений 
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об эффективности расходования средств по от-
дельным видам безопасности.

Биологическая безопасность — сложный 
и до конца не изученный предмет правового ре-
гулирования. Его сложность в том, что, с одной 
стороны, есть вполне очевидные, изученные, 
классифицированные проблемы (их описание 
содержится в ст. 3 проекта закона, аналогичные 
статьи имеются и в других законах), с другой 
стороны, вне рамок закона находится самый 
непонятный, а следовательно, потенциально 
опасный пласт проблем.

Мы говорим о неизвестных, но вполне ре-
альных ситуациях, событиях, фактах, которые 
могут привести к глобальной катастрофе. В це-
лом, анализируя вопросы обеспечения биоло-
гической безопасности, необходимо отметить 
следующее:

1. Биологическая опасность (угрозы) в насто-
ящее время приобретают характер глобальных 
угроз, и есть основания ожидать увеличения 
случаев и масштабности таких угроз.

2. На государственном и международном 
уровне действует сложная система выявления, 
оповещения, мониторинга, ликвидации био-
логических опасностей, но чаще всего обеспе-
чение биологической безопасности и борьба 
с угрозами базируется на опыте и националь-
ном законодательстве.

3. В России существуют многочисленные нор-
мативные акты, правила, стандарты, процеду-
ры, регулирующие применение мер по обес-
печению биологической безопасности, но они 

построены по принципам борьбы с уже извест-
ными случаями и биологическими агентами.

4. В документах стратегического планиро-
вания и законе о биологической безопасности 
должно быть принципиально больше места 
уделено потенциальным вызовам, носящим 
вероятностный характер в связи новыми био-
технологиями, террористическими угрозами, 
экологическими проблемами, климатическими 
изменениями.

5. В законе о биобезопасности должны быть 
расширены и конкретизированы статьи об опре-
делении угрозы, их классификации, атрибуции, 
о процедуре реагирования и прикладной дея-
тельности.

6. В законе о биобезопасности должны быть 
введены разделы об обязательности информа-
ции, о мерах, решениях по каждому конкретно-
му случаю. Должен быть подробно расписан не 
только алгоритм действий различных уровней, 
но и возможные затраты, пределы ответствен-
ности, варианты решений.

7. Учитывая особое положение отдельных 
уязвимых экосистем, помимо базового закона, 
необходимы специальные законы о биологиче-
ской и экологической безопасности отдельных 
территорий или акваторий (например, Арктиче-
ской зоны Российской Федерации).

8. Законы субъектов Российской Федерации 
о биологической безопасности должны быть 
построены по несколько иной модели, чем про-
ект федерального закона, должны носить мак-
симально конкретный, прикладной характер.
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Каждый, кто знал Виктора Ивановича Рох-
лина, вспоминает его по-своему, руковод-
ствуясь прежде всего сложившимися отно-

шениями, дружбой с ним, совместной работой, 
отдельными встречами или, наоборот, долгими 
беседами, служебными отношениями.

Вот и у меня свои воспоминания о Викторе 
Ивановиче, которые сложились за 15 лет нашей 
дружбы...

Я «свалилась» на профессора В. И. Рохлина 
неожиданно, позвонив ему зимним вечером 

2001 г. из Тюмени, сказала, что утренним са-
молетом вылетаю в Санкт-Петербург по делам 
службы и прошу его уделить мне внимание при 
личной встрече.

До этого мы не были лично знакомы, поэто-
му он очень удивился, однако сказал, что зав-
тра его в Институте на Лиговском проспекте не 
будет, и он может принять меня дома, назвал 
адрес и время.

Виктор Иванович и его супруга Екатерина На-
умовна внимательно выслушали меня. Я напом-

Профессор В. И. Рохлин
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нила Виктору Ивановичу, что в октябре 1999 г. 
он написал отзыв на автореферат моей канди-
датской диссертации и прислал его в Томский 
государственный университет в срок — ко дню 
моей защиты.

Мой научный руководитель директор Юри-
дического института Томского государственного 
университета, профессор В. Ф. Волович, узнав 
о поступившем положительном отзыве питер-
ского профессора В. И. Рохлина, сказал: «Я Вас 
поздравляю, теперь диссовет не будет сомне-
ваться, Ваша защита, думаю, пройдет успешно, 
тем более что на автореферат диссертации еще 
поступил отзыв от заместителя Генерального про-
курора Республики Казахстан!» В самом деле, по 
результатам защиты диссертации не было выра-
жено ни одного отрицательного мнения.

Прошло совсем немного времени, и моя судь-
ба после защиты кандидатской диссертации кру-
то изменилась, я была уже судьей Федерального 
арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
и посчитала необходимым прилететь в Санкт-Пе-
тербург, лично увидеть профессора В. И. Рохлина 
и выразить ему свою искреннюю признатель-
ность за внимание к моей работе, ее прочтение 
и написание им лично отзыва на автореферат.

Этим моим рассказом и поступком супруги 
Рохлины были изумлены.

Екатерина Наумовна сказала, что Виктор Ива-
нович очень часто пишет отзывы на авторефе-
раты кандидатских и докторских диссертаций, 
но я первая, кто приехал и выражает ему лично 
за это признательность. Они оба расспрашивали 
о моей учебе в Томском государственном уни-
верситете (самом старинном в императорской 
России, как сказал Виктор Иванович), о работе 
в Приморской коллегии адвокатов (где я работа-
ла после окончания Томского госуниверситета), 
в прокуратуре, суде. Оба сказали, что «судей 
у них еще не было», удивлялись моей простоте 
в общении и доступности.

Они провожали меня в прихожей оба. Виктор 
Иванович, как галантный мужчина, помог мне 
надеть пальто... И вдруг сказал: «А может быть, 
Татьяна Ивановна, начнете писать потихоньку 
докторскую под моим научным консультиро-
ванием?» К такому предложению, а тем более 
решению, я не была готова, слегка опешила. Тут 

вмешалась Екатерина Наумовна, сказав: «Согла-
шайтесь, Танечка, на моей памяти это впервые, 
чтобы Вы нас двоих покорили».

Позже, уже зная характер Виктора Иванови-
ча, я поняла его последнюю фразу перед выхо-
дом: «Вы должны помнить, что мне много лет. 
Писать нужно качественно, но быстро. Приво-
зить мне по главе раз в полгода, я читаю — Вы 
пишете далее, затем правите то, с чем я не со-
гласен. Всего три года даю Вам. Понадобится 
еще время на апробирование, внедрение ре-
зультатов исследования».

Так с 2000 г. я стала в их семье частым гостем 
и выполнила все его требования.

За эти годы я, конечно, многое узнала о жиз-
ни моего учителя...

Он пример стойкости и мужества для мно-
гих. Ведь в 17 лет он добился отправки на фронт, 
чтобы защищать Родину. Рассказывая о тяже-
лых боях в 1943—1944 гг., он говорил о большом 
горе, которое переживал весь народ великого 
Советского Союза: тяжелый труд в тылу; плач ма-
терей от приходящих с фронта похоронок; голод 
в родном Ленинграде, где его ждали близкие.

Он получил тяжелое ранение, перенес мно-
жество операций, которые чуть не лишили его 
жизни, один из осколков так и остался в его теле 
на всю жизнь.

Несмотря на тяготы, он очень хотел выздоро-
веть и учиться. Свою мечту об обучении в выс-
шем учебном заведении он осуществил, посту-
пив на юридический факультет Ленинградского 
университета. После окончания вуза получил 
назначение в прокуратуру Псковской области. 
Именно здесь он прошел путь от народного сле-
дователя до прокурора района, а впоследствии 
до начальника следственного отдела прокурату-
ры Псковской области. Богатая практика позво-
лила ему задуматься о науке, и он стал успеш-
но сочетать практику с научной деятельностью. 
Результатом этого стала защита им в 45-летнем 
возрасте кандидатской диссертации на акту-
альную для страны и выстраданную Виктором 
Ивановичем на практике тему «Координация 
надзора за следствием и дознанием и общего 
надзора в предупреждении преступлений».

Защита диссертации положила начало его 
научной и педагогической деятельности. Виктор 
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Иванович часто говорил мне: «Многие мои кол-
леги по прокуратуре на пенсии отдыхают, а я на 
вечной работе с молодежью, так как профессор, 
и горжусь этим».

О пути Виктора Ивановича в науке и образова-
нии с 1974 по 2005 г. вспоминает кандидат юри-
дических наук, доцент нашей кафедры  Татьяна 
Геннадьевна Воеводина, которая под его руко-
водством подготовила и защитила кандидатскую 
диссертацию: «Сейчас много говорится о науч-
ных школах. Необходимость их существования 
не оспаривается, и когда я думаю о важности 
для развития науки наличия в вузе, исследова-
тельском институте научной школы, я вспо-
минаю о Викторе Ивановиче Рохлине, которым 
была создана своя научная школа в системе под-
готовки прокурорских кадров на базе Санкт-Пе-
тербургского юридического института (в на-
стоящее время — филиала Университета про-
куратуры Российской Федерации).

Научная школа В. И. Рохлина существует 
сегодня на основе результатов его научных 
исследований, педагогической и прокурорской 
практики, через деятельность учеников, ко-
торые его помнят, любят и реализуют науч-
ные достижения своего учителя в каждоднев-
ной практической деятельности.

Учебник по прокурорскому надзору В. И. Рох-
лина, изданный в Санкт-Петербурге в 2000 г., 
стал настольной книгой для студентов 
и аспирантов Санкт-Петербургского юриди-
ческого института, на основе которой про-
должается их обучение и в настоящее время.

Лекции В. И. Рохлина по прокурорскому надзо-
ру не утратили своей актуальности и сегодня.

Подготовленные Виктором Ивановичем для 
системы повышения квалификации прокурор-
ских кадров пособия, методические рекомен-
дации используются в научной и практической 
деятельности».

Я часто говорила ему при встречах, что при-
шла в науку поздно, в 41 год, на что он отвечал: 
«Да Вы что, я защитил кандидатскую диссерта-
цию в 45 лет, зато к этому времени у меня был 
наработан большой практический опыт и хоро-
шая теоретическая подготовка!»

Вспоминая свой путь к докторской диссер-
тации, Виктор Иванович всегда подчеркивал, 

что его защита прошла в форме научного до-
клада на тему «Проблемы совершенствования 
методики расследования преступлений в сфере 
хозяйственной деятельности» и его официаль-
ными оппонентами были великие ученые: заслу-
женный деятель науки, профессор Р. С. Белкин, 
профессор Н. П. Яблоков, а также профессор 
И. А. Возгрин. Неимоверно гордился тем, что 
защита состоялась в НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка 29 марта 1993 г.

В. И. Рохлин стал доктором юридических 
наук в 67 лет.

Есть над чем задуматься молодому поколе-
нию!

На защите моей докторской диссертации 
в ноябре 2003 г. Виктор Иванович по состоянию 
здоровья не мог присутствовать лично. Однако 
радости Екатерины Наумовны и Виктора Ива-
новича не было предела, когда прямо с дис-
сертационного совета, сдав все документы, мы 
с сыном прилетели к ним. По этому поводу в их 
семье был праздник!

С 2005 г. почти 7 лет Виктор Иванович один, 
а позже с Галиной Валерьевной (его второй су-
пругой после смерти Екатерины Наумовны) был 
у нас в тюменских вузах на различных научных 
конференциях, а также являлся приглашенным 
почетным гостем в Арбитражном суде Запад-
но-Сибирского округа, в прокуратуре и Управ-
лении внутренних дел Тюменской области.

Почему он был интересен любой аудитории 
слушателей?

Своими воспоминаниями по этому поводу 
поделился Анатолий Александрович Колосков, 
судья высшего квалификационного класса, по-
четный работник судебной системы, заслужен-
ный юрист РФ, судья в почетной отставке: «Как 
правило, практические работники судебной 
системы очень “погружены” в отправление 
судопроизводства, управленческие аспекты 
в деятельности судов, вынесение законных 
судебных актов. Вместе с тем жизнь обя-
зывала нас быть в курсе всех новаций в су-
допроизводстве и в научной деятельности, 
которая является базой для совершенствова-
ния законодательства, как в процессуальной 
сфере, так и в повышении эффективности 
правосудия.
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Одна из научных конференций, которую про-
водила Тюменская государственная академия 
мировой экономики и права, планировалась на 
нашей площадке — в здании Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа, где я был пер-
вым заместителем председателя суда. Судья 
нашего суда Т. И. Отческая была ученицей про-
фессора В. И. Рохлина, под его руководством 
она написала докторскую диссертацию, поэ-
тому сказала, что в числе почетных гостей 
будет профессор Санкт-Петербургского ин-
ститута Генеральной прокуратуры, д. ю. н. 
Виктор Иванович Рохлин. Я спросил о его воз-
расте, она сказала: “Он Вам понравится неза-
висимо от возраста”.

Виктор Иванович появился у меня в кабине-
те за день до конференции, и буквально с пер-
вых минут было ощущение, что мы знаем друг 
друга очень давно, потому что одинаковым 
был путь службы в органах прокуратуры, обу-
чение, совершенствование профессиональных 
навыков. В. И. Рохлин был очень открытым, 
эрудированным человеком, очень грамот-
ным как в вопросах теории, так и в вопросах 
практики. Мы договорились с ним не только 

о его завтрашнем участии в конференции, но 
и возможных приездах в Тюмень в будущем, 
поскольку ему было о чем рассказать и чему 
поучить не только сотрудников правоохра-
нительных органов и прокуроров, но и судей. 
Сделанные на память фотографии подтвер-
ждают эти приятные минуты в жизни.

В последующие годы Виктор Иванович неод-
нократно приезжал в Тюмень, его выступления, 
лекции и практические занятия воспринима-
лись одинаково с восторгом и следователями 
нашего региона, и прокурорским корпусом Тю-
мени. Его ценили и уважали в учебной и научной 
среде всех вузов города Тюмени. Встречи с та-
кими людьми запоминаются на всю жизнь».

Последние годы Виктор Иванович был чле-
ном диссертационного совета Псковского ин-
ститута ФСИН.

Благодаря поддержке профессора В. И. Рох-
лина в данном диссовете, который возглавлял 
профессор Б. Б. Казак, были защищены три моих 
аспиранта. Они через всю свою жизнь пронесут 
теплоту воспоминаний об этом ученом.

Думаю, что в этой связи будет уместным вос-
поминание о нем Бронислава Брониславови-

На фото слева направо: заместитель председателя Арбитражного суда  
Западно-Сибирского округа А. А. Колосков, судья Т. И. Отческая, профессор В. И. Рохлин
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ча Казака, д. ю. н., профессора, заведующего 
кафедрой правозащитной, правоохранитель-
ной деятельности, уголовного права и процес-
са Псковского государственного университета: 
«Я хотел бы сказать, что Виктор Иванович 
был глубоко эрудированным, умным и очень 
остроумным человеком и своими замечани-
ями учил защищающихся аспирантов само-
стоятельно и глубоко думать о своей работе. 
Он никогда не повышал голоса, но был очень 
остроумен в своих суждениях, советах и поже-
ланиях. Этим широко пользовались его учени-
ки. Нужно было писать свои мысли и не боять-
ся его критики. Он был очень остер на язык, 
но глубоко доброжелателен. Если он в целом 
одобрил работу соискателя и дал свои заме-
чания, то это многого стоит!

А как он вел себя в совете при защите дис-
сертаций? Это был очень требовательный 
и доброжелательный человек! Иногда каза-
лось, что он закрыл глаза и спит, не слушая 
защиту. Но вдруг он вставал и произносил 
короткую речь, из которой следовало, что он 
прекрасно понял научную новизну и ценность 
диссертации, ее большое практическое значе-
ние и перспективность и поддерживает дан-
ную работу. Как правило, это было полным за-
ключением о диссертационной работе, после 
которого все становилось на место.

Еще одно могу сказать о В. И. Рохлине. Он 
был прекрасным участником дружеских ком-
паний. Виктор Иванович никогда не останав-
ливал гостей, не мешал никому и никого не по-
давлял своим авторитетом. Он скромно сидел 
за столом в кругу своих коллег и друзей. Таков 
был В. И. Рохлин — честный и добросовестный 
ученый».

Под научным руководством Виктора Ивано-
вича было подготовлено и успешно защищено 
более 50 диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата и доктора юридических наук.

Одна из его учениц — заместитель прокурора 
Советского района г. Новосибирска, советник 
юстиции (в отставке), заведующий кафедрой 
уголовного процесса третьего факультета Ин-
ститута повышения квалификации Московской 
академии Следственного комитета Российской 
Федерации (с дислокацией в г. Новосибирск), 

к. ю. н. Татьяна Юрьевна Сабельфельд, поддер-
живающая дружеские отношения с кафедрой 
организации судебной и прокурорско-следствен-
ной деятельности Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), — пишет: «Будучи сотрудником 
прокуратуры, осенью 2005 г. решила посту-
пать в аспирантуру Академии Генеральной 
прокуратуры РФ (филиал г. Санкт-Петербург). 
Находясь в Санкт-Петербурге, на кафедре про-
курорского надзора, я впервые увидела Виктора 
Ивановича. Сказала ему, что хочу заниматься 
научной работой, он приветливо поговорил со 
мной, пояснив, что глубоко уважает сибиря-
ков. Он согласился быть моим научным руко-
водителем. С этого и началось наше общение. 
Я отправляла Виктору Ивановичу свои тезисы, 
научные статьи, черновики кандидатской дис-
сертации по почте. Очень трогательно, что 
свои замечания, предложения он не писал руко-
писно, а всегда печатал на своей портативной 
машинке и направлял их мне. Общался Виктор 
Иванович всегда душевно, по-человечески. Я ни-
когда не чувствовала какого-то превосход-
ства, мы общались на одном языке. Чуть поз-
же, в 2006 г., Виктор Иванович посетил г. Но-
восибирск и прочитал лекции для студентов 
и профессорско-преподавательского состава 
в Новосибирском государственном аграрном 
университете, на юридическом факультете. 
Для всех присутствовавших это была незабы-
ваемая встреча с ученым. Примечательно, что 
читал лекции Виктор Иванович всегда в про-
курорской форме, которая была вся в орденах 
и медалях ветерана Великой Отечественной 
войны и почетного работника прокуратуры.

Не побоюсь сказать, что Виктор Ивано-
вич — самый великий и “мощный” мужчина, 
с которым мне пришлось общаться в жизни. 
Это связано с его профессионализмом, житей-
ским опытом, мудростью и чуткостью. Всех 
своих учеников, которых Виктор Иванович взял 
“под свое крыло”, он вывел на тропу науки, по-
могал во всем своим опытом прокурорско-след-
ственной практики, делился научными мысля-
ми и идеями. Всегда вспоминаю своего учителя 
с теплотой в душе и сердце».

К этим замечательным словам хочу доба-
вить, что, выступая в тюменских вузах, Виктор 
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Иванович тоже был «при параде»: его грудь 
украшали ордена Отечественной войны 1-й 
и 2-ой степени, орден Славы 3-й степени, 12 ме-
далей, среди них — «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне» и «50 лет во-
оруженных сил СССР».

Он был очень открыт и очень раним. Запро-
сто знакомил меня со своими друзьями, в част-
ности с А. Д. Берензоном и А. И. Алексеевым. 
Мы были печальными свидетелями того, как 
ему в Псков прямо на заседание диссовета по-
звонили и сообщили о смерти Анатолия Ивано-
вича Алексеева, он плакал как ребенок, такая 
чувствительность совсем не сочеталась с его 
твердым характером.

Нашей кафедре повезло, на ней бок о бок 
работают ученики профессора В. И. Рохли-
на — к. ю. н., доцент Т. Г. Воеводина и к. ю. н. 
А. В. Чумаков; сотрудничает с Университетом 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и д. ю. н., доцент 
С. И. Захарцев, который под руководством Вик-
тора Ивановича защитил докторскую диссерта-
цию в 28 лет.

Не могу не привести теплые слова Андрея 
Владиславовича Чумакова и Сергея Ивановича 
Захарцева об учителе: «Говоря о Викторе Ива-
новиче Рохлине, нельзя прибегать к речевым 
штампам.

Выдающийся... авторитетнейший... стал 
основоположником... воспитал и подготовил... 
создал, возглавил, руководил... занял видное 
место... Все это и многое другое справедливо 
говорят и пишут по юбилейным и не очень по-
водам в отношении сотен и тысяч действи-
тельно выдающихся ученых по всему миру.

Но есть то, что отличает Виктора Ива-
новича от сотен и тысяч других. Та особен-
ность, что является безусловным признаком 
истинного масштаба не только великого 
ученого, но и любого великого человека. Мы 
говорим о подлинной доброте сердца и любви 
к людям.

Нам, его ученикам, посчастливилось изряд-
ное количество времени провести, купаясь 
в лучах этой любви, иногда действовавшей 
и проявлявшейся вопреки обстоятельствам, 

мешавшим ей, и вопреки здравому смыслу 
и формальным правилам педагогики.

Он был, что ныне редко, по-настоящему 
мудрым воспитателем. Обожал ставить 
отличные оценки, и даже большим авансом. 
Не боялся рисковать вместе со своими учени-
ками, вынося на защиту весьма острые, сме-
лые, даже авантюрные мысли и отстаивая 
их порой в неравном бою. Этим он достигал 
главного — заставлял молодых людей верить 
в себя, чувствовать в себе силы и потенциал 
для того, чтобы менять мир к лучшему.

Впрочем, как он умел искренне любить, так 
он умел и искренне ненавидеть. Ненавидеть 
врагов не личных, а врагов правды, справедли-
вости, врагов нашего Отечества.

Вообще, был мастером отличать добро от 
зла. И последнему спуска не давал. Был сверхприн-
ципиален и сверхтребователен, но в первую оче-
редь не к другим, а к себе. Это и подкупало, это 
притягивало молодежь, это влюбляло в себя.

И безусловно, заставляло нас расти, стараясь 
дотянуться до его недосягаемого уровня дисци-
плинированности старого фронтовика и про-
курора, сочетаемого с недосягаемым уровнем 
тепла, радости и света, исходящего от этого 
замечательного, обожаемого всеми, кто его 
знал, человека.

Все эти качества несовременны. Вспоминая 
его, всегда с грустью говорим о том, что ныне 
иные времена, и таких педагогов больше не 
бывает. Но колоссальная энергия добра, вло-
женная старым и мудрым профессором в души 
своих учеников, все еще теплится в их сердцах, 
побуждает их биться чаще и стремиться ме-
нять мир к лучшему в память о нашем люби-
мом Учителе».

Виктор Иванович о многом мечтал и, увы, 
многое не осуществил. Есть не завершенное 
и недосказанное...

18 июня 2020 г. будет 6 лет, как его нет 
с нами, и до сих пор в это сложно поверить и это 
принять. Яркий свет им был оставлен в его тру-
дах и в его учениках.

Он был предан прокурорскому делу и долгу 
всю свою сознательную жизнь!

Материал поступил в редакцию 18 марта 2020 г.
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